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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса МБОУ СШ п. Петровский. 

Необходимость разработки новой Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СШ п. Петровский связана с внедрением обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов, утверждённых приказом Министерства просвещения №287 от 31 мая 2021 

года, введением Федеральной образовательной программы основного общего образования, утверждённой 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 370 от 18.05.2023. В основе обновлённых 

ФГОС ООО лежат представления об уникальности личности и индивидуальных возможностях каждого 

обучающегося и ученического сообщества в целом. 

Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, включая особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также 

значимость основного общего образования для дальнейшего развития обучающихся. 

Содержание и планируемые результаты основной образовательной программы не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основное общее образование является необходимым уровнем образования. 

Цель основного общего образования - создать условия для становления и формирования личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

 

Достижение поставленных целей 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; 

 реализацию программы воспитания, обеспечение 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 
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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; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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

обучению на следующих уровнях образования. 

 

Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

 учёт языка обучения. В МБОУ СШ п. Петровский обучение ведётся на русском языке. 

Данный принцип отражён в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося, конструирование учебного 

процесса, предусматривающего механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

■ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, особыми способностями, потребностями и интересами с учётом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

■ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, формирование его готовности к са- 

моразвитию и непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

■ признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

■ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его развертывания по 
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уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества 

образования и обеспечения его непрерывности; 

■ обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

■ принцип интеграции, предусматривающий единство учебной и воспитательной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

■ принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в 

соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—15 

лет, связанных: 

■  с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициа- 

тиву в организации учебного сотрудничества, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

■  с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

■  с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

 

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 новообразо- 

ванием 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 подростка, 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, что 

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

■  сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между потребностью 

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

этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 
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■  изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения информации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа МБОУ СШ п. Петровский разработана с учетом своих 

возможностей и особенностей осуществления образовательной деятельности. 

Нормативно-правовой базой образовательной программы основного общего образования МБОУ 

СШ п. Петровский являются следующие документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273 –ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в 

силу для СССР 15.09.1990); 

 Приказ Министерства просвещения Российской федерации №287 от 31 мая 2021 года «Об 

утверждении образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 568 от 18.06.2022 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года №287. 

 Федеральная образовательная программа основного общего образования, утверждённая приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 № 993. 

 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 

27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О персональных данных" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.09.2015); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно- 

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

молодежи" 

 Устав МБОУ СШ п. Петровский 

 Локальные акты ОО. 

Отличительной особенностью образовательной организации является активная позиция 

педагогического коллектива школы в инновационных процессах системы образования. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества положительного опыта 

осуществления инновационных преобразований в учебно-воспитательном процессе, наличие 

эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в совершенствовании образовательной 

деятельности, благоприятный нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, 

высокий уровень образовательной подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии образовательного 

учреждения: 

 существенно возросла конкурентоспособность образовательного учреждения; 

 более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического потенциалов; 

 наблюдается ежегодный рост удовлетворённости учащихся, родителей и педагогов 
жизнедеятельностью в школе; 
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 улучшается материально – техническая база школы. 

Образовательное учреждение старается соответствовать стремительно меняющейся жизни темпом 

своих внутренних перемен. Понимание необходимости происходящих перемен в российском образовании 

нашло свое отражение в разработке «Основной образовательной программы школы, поиске подходов к ее 

реализации». 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

—рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся в МБОУ СШ п. Петровский или 

в которых школа принимает участие в учебном году или периоде обучения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Планируемые результаты соответствуют современным целям основного общего 

образования, представленным как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающихся. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО. 

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

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

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на 

итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

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

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

основой для последующего обучения. 

Для достижения личностных результатов, содержание образования в основной школе должно 

отвечать следующим требованиям: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 ценность самостоятельности и инициативы; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

В МБОУ СШ п. Петровский достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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В ходе освоения ООП ООО личностные результаты будут отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности: гражданского, 

патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового, экологического воспитания, осознание 

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

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

■ освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

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

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

коммуникативные, регулятивные); 

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

■  готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

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

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

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с ин- 

формацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

 

Регулятивные 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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 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: 

 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: 

 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 
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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: 

 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: 

 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 

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: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и 
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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: 

 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; 
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 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 

 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: 

 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 

 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 

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: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
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 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: 

 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, 
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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): 

 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. 

 

Предметные результаты включают освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпре- 

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

учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Физическая культура», «Основы 

безопасности и защиты Родины» на базовом уровне; 

■ определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом и 

углубленном уровнях; 

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

современного состояния науки. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  



Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения федеральной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Процедуры системы оценки 
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Феде 

раль 

ного 

Внутренняя оценка: 

- включает стартовую 

диагностику, текущую и 

тематическую оценку, психолого- 

педагогическое наблюдение, 

внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

- отражает динамику 

формирования их способности к 

решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и 

навыков проектной деятельности. 

Внешняя оценка: 

Включает государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку 

качества образования, мониторинговые 

исследования муниципального 

регионального и федерального уровней) 

характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной  программы  основного 

15 общего образования, необходимых для 

продолжения образования 

Основные направления и цели оценочной деятельности 
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оценка 

результатов 

деятельности 

педагогических 

кадров как основа 

аттестационных 

процедур 

 

оценка результатов 

деятельности 

образовательной 

организации как 

основа 

аккредитационных 

процедур 



государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ СШ п. Петровский 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью определения итоговой оценки подготовки выпускников при получении основного 

общего образования и осуществляет 
 

Системно-деятельностный подход Оценка способности учащихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности 

учащихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. 

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. 

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 

обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является доста- 

точным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход ■ оценка предметных и метапредметных 

результатов; 

■ использование комплекса оценочных 

процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и 

для итоговой оценки; 

■ использования контекстной 

информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления каче- 

ством образования; 

■ использования разнообразных методов 

и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных  устных  и  письменных 

работ, проектов, практических работ, командных, 
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участие 

в общественной жизни 

образовательного 

учреждения и 

ближайшего 

социального 

окружения, 

ценностно-смысловые 

установки обучающихся, 

формируемые средствами 

различных предметов 17 
ответственность за 

результаты обучения 

 

способность делать 

осознанный выбор своей 

образовательной 

траектории, в том числе 

выбор профессии 

 исследовательских, творческих работ, самоанализа 

и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей 

усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием информационно- 

коммуникационных (цифровых) технологий. 

Система оценки образовательных результатов, применяемые средства, формы и методы должны 

обеспечить комплексную оценку результатов. 

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны 

оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака). Иными 

словами, оцениваться может все, отметкой фиксируется только демонстрация умения по применению 

 

Оценка − 

это словесная 

рактеристика результатов 

йствий («молодец», 

ригинально», «а вот здесь 

точно, потому что…») знаний 

ешение задачи). Оценивать 

ожно любое действие ученика 

собенно успешное): удачную 

ысль в диалоге, односложный 

вет на репродуктивный вопрос 

т.д. 

Отметка − 

это фиксация результата оценивания в виде 

знака из принятой системы (цифровой балл в 

любой шкале, любые другие цветовые, 

знаковые шкалы) 

Отметка ставится только за решение 

продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой ученик осмысливал цель и условия 

задания, осуществлял действия по поиску 

решения (хотя бы одно умение по 

использованию знаний), получал и 

представлял результат. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся через оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП и обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся процессе 

оценивается сформированность отдельных личностных результатов: 

 

соблюдение норм и правил 

поведения, принятых в 

образовательной 

организации 
  

  

Личностные 

качества 
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Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов используются только в 

виде агрегированных (усреднённых, анонимных) данных. 
 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 5 класса 

Луксанова Н.Г. 

«Анкета для определения школьной 

мотивации» 

2. 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 нём взаимопонимания 

Опросник диагностики способности 

к  эмпатии (А.Мехрабиена, 

Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации 

методики В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование 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 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Опросник «Сформированность 

компонентов становления ЗОЖ у 

школьников» М.Я. Виленский 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи 

Проективная методика «Рисунок 

семьи» 

 

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

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение 

универсальными учебными действиями: 

Познавательными - замещение, 

-моделирование; 

- кодирование и декодирование информации; 

- логические операции, включая общие приёмы решения задач 

Коммуникативными - умение учитывать позицию собеседника; 

- организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками; 

- адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности речи; 

- учитывать разные мнения и интересы; 

- аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 

вопросы, необходимые  для собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Регулятивными - способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию; 

- контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение, ставить новые задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

Оценка достижения метапредметных результатов в МБОУ СШ п. Петровский осуществляется 

администрацией в ходе внутреннего мониторинга. Инструментарий мониторинга строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет и формы оценки 
 

Предмет оценки 

метапредметных 

результатов 

Формы оценки 

метапредметных 

результатов 

Классы Сроки оценки 

Читательская 

грамотность 

письменная работа на 

межпредметной основе; 

6 –классы 

8 классы 

2 четверть 

Цифровая 

грамотность 

практическая 

работа  в  сочетании  с 

5- классы 1 четверть 
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проектов. 

Оценка 

сформированно 

сти 

регулятивных, 

коммуникативн 

ых и 

познавательных 

учебных 

действий 

проходит во 

время 

выполнения 

обучающихся 

групповых  и 

индивидуальны 

х учебных 

исследований и 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать 

и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). Выбор темы проекта осуществляется 

обучающимся. 

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

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

проведенных 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) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

По завершению проекта должны быть подготовлены следующие материалы: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

перечисленных форм; 

2) подготовленная краткая пояснительная записка к проекту; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы обучающегося, в том 

числе: а) инициативность и самостоятельность; б) ответственность (включая динамику отношения к 

выполняемой работе; в) исполнительская дисциплина. Также может быть отмечена новизна подхода и 

полученных решений, актуальность, практическая значимость полученных результатов. 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной отметки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта педагогом, чей предмет обучающийся выбрал для 

защиты, для каждого обучающегося разрабатывается план, программа подготовки проекта, которые 

отвечают следующим требованиям: 

 письменной 

(компьютеризованной) 

частью; 

7 классы 3 четверть 

Естественно- 

научная 

грамотность 

практическая 

работа в сочетании с 

письменной 

(компьютеризованной) 

частью; 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных 

и познавательных 

учебных действий 

Экспертная оценка 

процесса и результатов 

выполнения групповых 

и индивидуальных 

учебных исследований 

и проектов 

5-6 классы (по 

желанию) 

7-9 классы (по 

желанию) 

9 классы 

Научно- 

практическая 

конференция 

Индивидуальны 

й итоговый 

проект февраль - 

март 
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-организация проектной деятельности; 

- содержание и направление проекта; 

- критерии оценки проекта; 

- защита проекта. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

критерии оценки проектной работы отражаются в Положении об учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся МБОУ ПГО «Пышминская СОШ». 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям: 

1. Сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

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

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 универсальных учебных 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 универсальных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно ответить 

на вопросы. 

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

подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов выполнения 

проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки 

всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой 

системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

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 

еѐ  решения;  продемонстрирована 

способность  приобретать  новые 

Работа в целом 

свидетельствует  о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; 

продемонстрировано 
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 знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

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 элементы 

самооценки   и   самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована  и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все необходимые 

этапы обсуждения и 

представления 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

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 трѐх 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 даѐт оснований для иного решения. 



23  

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

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

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

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

на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект». 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, основанных на изученном учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

направлениям функциональной грамотности. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Для оценки предметных 

результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 

 

Обобщённый критерий  

Знание и понимание Знание и понимание роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Применение - использование изучаемого материала при решении учебных 

задач/проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

- использование специфических для предмета способов 

действий и видов деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности,  учебно-исследовательской  и  учебно-проектной 

деятельности. 

Функциональность Использование теоретического материала, методологического 

и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских  умений,  контекста,  а  также  сочетанием 

когнитивных операций 
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Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

Оценка предметных результатов по критерию «функциональность» 
 

Что оценивается Кем осуществляется Периодичность оценки 

Оценка сформированности 

отдельных элементов функцио- 

нальной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, 

т.е. способности применить 

изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, 

которые связаны с внеучебными 

ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения 

 

Осуществляется учителем 

в рамках формирующего 

оценивания по 

предложенным критериям 

 

В течение всего учебного 

периода 

Оценка сформированности 

отдельных элементов функцио- 

нальной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, 

не связанных напрямую с 

изучаемым  материалом, 

например элементов 

читательской грамотности 

(смыслового чтения) 

Осуществляется учителем 

в рамках формирующего 

оценивания по 

предложенным критериям 

Не реже 1 раза в год: 

 

В осенний период – за 

предыдущий класс 

ИЛИ 

В весенний период – за 

текущий класс 

Оценка сформированности 

собственно функциональной гра- 

мотности, построенной на 

содержании  различных 

предметов и внеучебных 

ситуациях. 

Оценивается способность 

применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на 

отдельных   предметах,   при 

решении различных задач 

 

Администрация, учителя- 

эксперты в  рамках 

внутришкольного 

мониторинга 

 

В соответствии с планом 

работы образовательной 

организации, но не реже 1 

раза в год 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, тематического, 

промежуточного и итогового контроля, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету утверждаются педагогическим советом образовательной 

организации и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Особенности 

оценки включают: 

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

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

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

степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
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—график контрольных мероприятий. 

 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

 

Вид 

оценочной 
деятельности 

Объект оценки Формы и методы 

оценки 

Периодичность 

Стартовая 

диагностика 

(процедура 

оценки 

готовности к 

обучению на 

данном уровне 

образования). 

 Структура 

мотивации обучения 

 Сформированно 

сть  учебной 

деятельности 

 Общеучебные 

навыки 

(Универсальные 
учебные действия) 

 ИКТ 

компетенции: 

владение средствами 

работы  с 

информацией, знако- 

символическими 

средствами, 

логическими 

операциями. 

Диагностические 

срезовые работы, 

входные контрольные 

работы по учебным 

предметам 

Диагностические 

работы, анализ 

продуктов 

деятельности, 

творческих работ 

обучающихся 

Анкетирование, 
тестирование 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

беседы, опросы 

Вторая 

половина 

сентября 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и 

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

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Отметки, полученные учащимися по итогам 

выполнения входной (стартовой) работы, учителями-предметниками доводятся до 

сведения всех учащихся, но в электронный журнал выставляются только учащимся, 

показавшим качественный образовательный результат (отметки «хорошо» и «отлично»). 

На основании анализа результатов входного (стартового) контроля учителя-предметники 

выявляют проблемы качества освоения образовательной программы по предмету; 

намечают пути их устранения в рамках повторения и систематизации изученного; 

составляют индивидуальные программы коррекции неудовлетворительных 

образовательных результатов для отдельных категорий учащихся; формируют «фокусные 

группы» обучающихся, показавших неудовлетворительные или более низкие, по 

сравнению с предыдущим учебным годом, образовательные результаты для организации в 
процессе обучения их индивидуального сопровождения. 

Текущее 

оценивание 

(процедура 

оценки 

индивидуального 

 Учебная 

деятельность 

обучающихся 

(тематические 
планируемые 

Срезовые и 

самостоятельные 

работы, устные и 

письменные опросы, 

практические  работы, 
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продвижения в 

освоении 

программы 

учебного 

предмета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирующая 

оценка 

поддерживающая 

и направляющая 

усилия 

учащегося; 
 

 

 

 

 

 

 

Диагностическа 

я оценка  - 

способствующая 

выявлению и 

осознанию 

учителем и 

учащимся 

существующих 

проблем  в 

обучении 

результаты), 

 Сформированно 

сть  универсальных 

учебных действий 

 ИКТ 

компетентность 

 Проектно- 

исследовательские 

навыки 

 Оценка 

образовательных 

достижений 

 диагностика и 

коррекция 

затруднений 

обучающихся 

продукты деятельности 

обучающихся, 

творческие работы. 
Групповые формы 

само- и взаимооценка, 

рефлексия, листы 

продвижения. 

Педагогическое 

наблюдение, опросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
поурочное/тематическое 

оценивание результатов 

освоения учащимися 

образовательных 

программ по предметам 

учебного плана; 

- проверка работы над 

ошибками после 

проведения 

письменных 

контрольных работ. 

 

-проведение 

тематических 

контрольных работ по 

итогам завершения 

изучения учебного 

раздела/модуля; 

-проведение зачётов, 

проверяющих владение 

контролируемыми 

элементами 

содержания программы 

по предмету (далее – 

КЭС); 

-экспертная оценка 

результатов 

индивидуальной, 

групповой проектной, 

учебно- 

исследовательской 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 

одного раза в 

течение трёх 

уроков 

 

 

по итогам 

тематических 

контрольных 

работ 
 

 

-в 

соответствии с 

количеством 

учебных 

разделов/модулей 

в программе 

 

 

 

-один раз в год 

 

 

 

 

-согласно 
плану ВШК 

 

-4 раза в год 

- 1 раз в год 
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  -административная 

контрольная работа; 

-аттестация 

учащихся по  итогам 

учебных  периодов 

(четвертей) 

-итоговая 

контрольная работа 

 

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. Этапы освоения зафиксированы в тематическом планировании. 

Тематическая 

оценка 
 Уровень 

достижения 

тематических 

результатов по 

предмету, 

зафиксированных  в 

УМК, 

рекомендованных 

Министерством 

просвещения РФ. 

Срезовые и 

самостоятельные 

работы, контрольные 

работы по итогам 
изучения темы. 

Подбираются так, 

чтобы можно было 

оценить достижения 

всей совокупности 

планируемых 

результатов и каждого 

из них. 

В соответствии 

с количеством 

учебных 

разделов/модулей 

в программе 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. 

Контролируемые элементы содержания (далее - КЭС) – это часть содержания учебного 

курса, включающая определения понятий, терминов, формулировки законов, правил, 

теорем и пр.; формулы, алгоритмы действий, даты, имена, тексты литературных 

произведений и т.п., которые учащийся знать. 

Объём и содержание КЭС для каждого класса и учебной темы определяются 

учителями-предметниками на основе Кодификатора элементов содержания и требований к 

уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня образования и предмета, опубликованных на сайте ФИПИ 

(http://www.fipi.ru) в текущем учебном году, и доводятся до сведения учащихся в начале 

изучения нового учебного модуля (раздела, темы) путём устного и письменного 

информирования или рассылки по электронной почте. Контроль за усвоением КЭС по 

предмету осуществляется учителями-предметниками в рамках учебного занятия после 

изучения учебной темы (раздела, модуля). Формы контроля за усвоением учащимися КЭС 

определяются   учителем-предметником   самостоятельно   в   соответствии   с 

индивидуальными особенностями учащихся, содержанием учебного материала и 

образовательными технологиями, применяемыми в работе с классным коллективом. 

Портфолио Оценка динамики 

учебной и творческой 

активности учащегося, 

избирательности 
интересов. В 

5 класс «Портфель 

читателя» 

 
6-8 класс 

В течение 

учебного года 

В течение 

периода изучения 

http://www.fipi.ru/
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 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.). 

Предметное портфолио 

(углублённое изучение 

отдельных аспектов 

темы в рамках 

учебного предмета) 

Портфолио учебного 

проекта 

 

 

9 класс - Портфолио 

выпускника основной 

школы. 

 

Портфолио 

индивидуального 

проекта 

учебной темы 

(модуля) 

Период 

реализации 

проекта 

 

В течение трёх 

лет (7-9 классы) 

 

Период 

реализации 

проекта 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Мониторинги Мониторинг 
включает: 

- оценку уровня 

достижения 

предметных и 
метапредметных 

результатов; 

- оценку уровня 

функциональной 

грамотности; 

- оценку уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Внешняя и 
внутренняя оценка 

(анкетирование, 

экспертиза) 

Анализ основных 

показателей качества 

образования: 

-административные 

проверочные работы, 

-анализ посещенных 

уроков, 

- анализа качества 

учебных заданий, 

предлагаемых учителем 

обучающимся. 

В соответствии 

с планом ВШК, 

графиком работы 

ОО, утверждается 

ещегодно 

Промежуточно 

е оценивание 

Уровень 

обученности, 

сформированность 

учебной деятельности 

по каждому предмету 
учебного плана 

Результаты 

выполнения 

тематических 

проверочных работ 

1,2.3,4 

четверти 

Проводится на основе накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (в электроном и 

ученическом дневнике). Учащиеся 5-9-х классов признаются освоившими основную 

образовательную программу учебного года, если по всем предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены итоговые отметки успеваемости 

не  ниже  3  баллов  («удовлетворительно»).  Учащиеся  5-8-х  классов,  признанные 

освоившими образовательную программу соответствующего учебного года, переводятся в 
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следующий класс, а 9-х классов - допускаются 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 определён Положением о проведении 

промежуточной  аттестации  учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их 
успеваемости, утверждённого на педагогическом совете. 

Государственна 

я итоговая 

аттестация 

 Установление 

уровня 

образовательных 

достижений 

выпускников. 

 Процедуры ГИА 

в 9 классе: в форме 
ОГЭ,    ГВЭ:    2 

обязательных 

предмета, 2 по выбору 

обучающихся. 

Тестирование по 

КИМ, представляющим 

собой комплексы 

заданий  в 

стандартизированной 

форм форме и в форме 

устных и письменных 

экзаменов с 

использованием тем, 

билетов и иных форм 

по решению 

образовательной 

организации 

(государственный 

выпускной экзамен – 

ГВЭ). 

Основной 

период: 

май-июнь 

текущего года, 

июль (резервные 

дни). 

Дополнительн 

ый период: 

сентябрь  (для 

обучающихся  не 

сдавших 3 или 4 

предмета) 

Государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой. 

Итоговая 

оценка 

 Предметные и 

метапредметные 

результаты 
образования 

Контрольные работы 

Всероссийские 

проверочные работы 

По отдельному 

графику 

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. 

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

только внутренней оценки. 
Итоговая оценка фиксируется в аттестате об основном общем образовании. 

Аттестация 

учащихся, 

осваивающих 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Устные 

 

Доклады, 

сообщения 

 

 

Публичное 

выступление 

 

Собеседование 

Педагогическое 

наблюдение 

Работа в группах, 

чтобы решить 

проектные  или 

ситуационные задачи, 

кейсы 

Групповой проект 

или коллективное 

творческое дело 

Дискуссии 

Ролевые игры 

Моделируемые 

образовательные 

В процессе 

реализации 

программы, по 

окончании этапа 

или курса 

(модуля) 
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По 

междисцип 

линарным 

программам 

оценка 

ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике ученика. 

Характеристика готовится на основании объективных показателей образовательных достижений 

обучающихся, портфолио ученика, экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника. 

В характеристике отмечаются образовательные достижения по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Даются рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимися 

направлений профильного образования. 

Таким образом, внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

1. Стартовая диагностика; 

2. Оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

3. Оценка уровня функциональной грамотности; 

4. Оценка уровня профессионального мастерства педагогических работников, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Используемая в МБОУ СШ п. Петровский система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Целевой раздел 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся результатами 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

В широком смысле термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть 

способность учащегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (психологическом) смысле этот термин можно 

определить как совокупность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

  ситуации и квесты  

При реализации программ внеурочной деятельности применяется только текущий 

формирующий контроль. Содержание текущего контроля результатов внеурочной 

деятельности определяется педагогами самостоятельно в соответствии с моделью 

внеурочной деятельности, формой организации занятий, особенностями направления 

внеурочной деятельностям.  Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности в МБОУ СШ п. Петровский не предусмотрена. 
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учащегося. Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов учебных действий. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компетенций в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

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

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

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

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

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

Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных курсов, 

модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

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

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

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

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

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

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

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 
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Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сферевоспитания. 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, традиционныхрелигий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в соответствии смировоззренческими и 

культурными особенностями и потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
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будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим идеаломи 

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. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, 

закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
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Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 
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осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов ис 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

в соответствии с ФГОС по направлениям воспитания: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, изучение и уважение прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации; (ведется совместная работа с 

территориальной избирательной комиссией) 

-  патриотическое воспитание – воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России, формирование общероссийской 

культурной идентичности (проведение общешкольных ключевых дел к Дню 

защитников Отчества, Дням воинской славы, Дню Победы, Дню освобождения от 

немецко – фашистских захватчиков и другие); 

-  духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям; (совместная работа с Никольским храмом п. Добринка 

краеведческими музеями Добринского района, , организуется помощь детям войны 

и ветеранам педагогического труда, бойцам РФ специальной операции на Украине); 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства (посещение музеев и театров региона, 

экскурсионноые поездки по городам России); 

-  физическое воспитание: развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового образа 

жизни, эмоционального благополучия, личной и общественной безопасности, 

ситуациях (работа Школьного спортивного клуба школы, участие в спортивных 

соревнованиях города и региона); 

  трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
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достойном труде в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности (организация дежурств в школе, в 

кабинетах ОО, школьных клумбах и субботники на территории школьного двора); 

  экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 
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российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны и защиты 

окружающей среды (участие в экологических акциях «Бегите воду», «Эколята», 

«Бумаге – вторая жизнь и др.); 

  познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и 

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

образования с учётом личностных интересов и потребностей. (участие в научно- 

практических конференциях онлайн и офлайн, конкурсе чтецов, конкурсах и 

фестивалях науки и творчества). 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, ее территории, расположении; 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 
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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 учетом 

возраста. 

Трудовое воспитание 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

2.1. ВИДЫ,  ФОРМЫ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
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следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

2.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урокапредполагает 

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 «Умники и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые даютучащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе ивзаимодействию с другими 

детьми; 

Олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др. Учебно- развлекательные 

мероприятия (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. 

Предметные выпуски заседания клуба «Что? Где? Когда?», брейн- ринга, квесты, игра- 

провокация, игра-эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание, дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываютсяв театральных постановках; 

-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, 
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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 икачественно 

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 организацияинтересных 

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 доверительныеотношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующиедела, 

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», 

концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

- становление позитивных отношений с другими классными 
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коллективами (через подготовку и проведение ключевого общешкольного 

дела по параллелям); 

- 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». 

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 «Ученик года» и «Класс года»; 

- 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 их 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, 
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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 так же 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 c 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, клубах, студиях детско-взрослыхобщностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями; 
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- 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: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, 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; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 

Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: 

«Разговор о важном». Занятия направлены на формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности «Функциональная грамотность», «Я, ты, он, она-вместе 

целая семья». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Вводится для привития детям 

привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического развития, 

формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации выступают 

ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных привычках, 

приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях. 

Реализуются такие мероприятия, как изучение национальной культуры,истории и 

природы, проведение экскурсий. 

Дополнительное образование в МБОУ СШ п. Петровский организовано через 

работу объединений дополнительного образования в рамках кружков «Юнармия», 

«ЮИД», «Финансовая грамотность», «Белая ладья», театрального кружка «Сказка»и 

школьного спортивного клуба «Лидер». 

Внешкольные мероприятия 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, 

модулям (конференции, фестивали, творческие конкурсы); 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы 

выходного с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слеты 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, 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; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

2.5. Модуль «Самоуправление. 

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МБОУ 

«СШ п. Петровский» заключается в создании условий для выявления, поддержки и 

развития управленческих инициатив обучающихся, принятия совместных со 

взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в вариативную 

коллективную творческую и социально-значимую деятельность. 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 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 осуществляется через: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета школьников; 

 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», 
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Дня самоуправления в рамках профориентационной работы. 
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 через работу школьного медиацентра, в который входят: 

 редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором 

и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, 

спортивных и творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. 

Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реализовать свой 

творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 

корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и 

т.д.). 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ различного рода деятельности. 

 

2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Для этого в школе с 2023 года вводятся курсы 

внеурочной деятельность по профориентационной работе среди учащихся 6-11 классов 

«Россия-мои горизонты». Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд впостиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и непрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через следующие формы воспитательной деятельности: 

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку
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школьника 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 поселка. Такие экскурсии дают школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Во время экскурсии школьники 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»-6-11 классы; тестирование на платформе 

проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые уроки на потрале

«ПроеКТОриЯ» - 5-11 классы); 

  Посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях 

и вузах. «Дни открытых дверей» в учебных заведениях помогают школьникам 

сделать правильный выбор. Повысить интерес у школьников к выбранным 

профессиям. На «Дне открытых дверей» учащиеся не только знакомятся с 

учебным заведением, но и могут пройти тестирование, пообщаться со 

студентами.

Индивидуальные консультации психолога для школьников 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 
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профессиональная готовность, вид деятельности, который нравится испытуемому, 
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а также вид деятельности, который знаком на уровне навыков. На основе 

результатов исследования составляется заключение о профессиональных 

предпочтениях учащегося. 

  Освоение школьниками 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 большая часть школьников 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 ярмарка «Время делать добро», 

«Безопасная дорога», акции «Георгиевская лента», «Вахта Памяти», 

«Бессмертный полк»: 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с поселковым 

советом (администрацией сельского поселения), семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

Фестиваль здорового образа жизни, спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Весеннее ассорти», флешмобы посвященные ко «Дню 

Народного Единства», ко «Дню матери», ко «Дню учителя», «Ко дню 

космонавтики», «1 мая» и « Дню Победы», велопробег посвященный 9 мая по 

улицам поселка. 

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, с образовательной организацией. 

 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 в нашей школе всегда неповторимы, в 

полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком и 

полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же 
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реализуется. 
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 День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное 

отношения к учителю, труду педагога через поздравление, творческих концертов. 

Данное мероприятие формирует доброжелательное отношение между 

обучающимися и педагогами, развитие творческих способностей учащихся. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами 

создают праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их 

способностей, учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, 

продолжать выразительно и эмоционально читать стихи, участвовать в сценках, 

играх. Работать над сплочением коллектива. 

 Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в 

митинге, в торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – 

уважения достоин». Совместно с родителями школьники являются участниками 

всероссийского шествия «Полк бессмертных». 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 первичного отделения РДДМ, церемония вручения 

аттестатов, открытие лагерного сезона: 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского 

сообществ школы: вечер встречи выпускников, праздничные концерты; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 

обучающихся, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 
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 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 
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навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

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, библиотеку, 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, 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 школы как: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию 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 
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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 

первого этажа, 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.), 
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акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
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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 школы 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 города. 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. 

Одним из примеров сетевого взаимодействия школы и Лицея №1 п. Добринка 

традиционной формы являются различные конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

спортивные мероприятия. Участие 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 
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окружение. 
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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 подростковстали характерны не только 

широкая распространенность вредных привычек, но и более раннее приобщение к ним. 

В современной, быстро меняющейсяэкологической обстановке в России, возможности 

распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для здоровья, 

становятся все болееширокими. 

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 МБОУ СШ п. Петровский 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 СШ п. Петровский 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 ПДН, 

проведение профилактических бесед, тренингов; 

- беседы с инспектором ПДН по вопросам профилактики; 

- привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, 

лечебных учреждений. 

- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения 

«Безопасное колесо», смотр отрядов «ЮИД», по стрельбе из пневматическойвинтовки, 

посвященные ДнюЗащитника Отечества 

На школьном уровне: 
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- разработка и проведение месячника оборонно-массовой работы в школе, «Уроки 

мужества»; 

- участие в военной эстафете «Во славу Отечества»; 

- 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. 

2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общностиинтересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественногообъединения. 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 школе 

территории (работа в школьном 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.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 
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реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
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правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях (ст. 5). 

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 групповоговзаимодействия. 

Деятельность школьного 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 школьник 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 рамкам 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. 

 

2.13. Модуль «Школьное медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастнымишкольниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 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 
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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. 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету и инстаграм) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления 

2.14. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. Наэкскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыковсамообслуживающего 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», «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 III. Организация воспитательной деятельности 

3. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий созданияуклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процессаруководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для неё воспитательно- 

значимые виды совместной деятельности. 

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принциповвоспитания 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; 
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 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 

школы 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 районных и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по 

духовно-нравственному воспитанию. 

С 2023 г в школе введена должность Советника директора по 

воспитательнойработе 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. 

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 2024-2026 г. с приложением плана 

воспитательной работы школы на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 
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Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации 
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новых направлений программ воспитания. 

Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 

Сайт, на котором будут отражены реальные результаты программы 

воспитания 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В настоящее время в школе, получает образование 3 ребёнка с ОВЗ и 3 детей 

инвалидов во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды 

получают образование, на равных, со всеми школьниками, 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 мероприятияхонлайн 

и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается возможность их участияв 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. 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 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. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 
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 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
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награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся). В школе практикуются общешкольные линейки и 

праздники в честь победителей различных конкурсов и олимпиад. 

 в школе разработано и действует положение о награждениях, 

все награды фиксируется приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на 

награждение обучающихся участвуют органы самоуправления, 

классные руководители учителя; 

- в школе практикуются индивидуальные и коллективные 

поощрения (конкурс «Ученик года», «Класс года» во всех уровнях 

образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются 

родители (законные представители) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние 

организации, их статусных представителей; 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы 

поощрения). 

В школе организована деятельность по ведение портфолио 

обучающих. Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио 

ведется портфолио класса. 

Наиболее успешные обучающиеся и классные коллективы, занимают 

высшие ступени рейтинга в школе. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
уровень основного общего образования 

Дела, события, мероприятия классы Ориентирово 

чное время 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Школьный урок» 

Оформление стендов (предметно-эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 
направленности) 

5-9 сентябрь, в 

течение года 

учителя, кл. руководители 

Игровые формы учебной деятельности 5-9 в течение года учителя, кл. руководители 

Интерактивные формы учебной деятельности 5-9 в течение года учителя, кл. руководители 

Содержание уроков (по плану учителя) 5-9 в течение года учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 01.09 учителя, кл. руководители 

Международный день распространения грамотности 
(информационная минутка на уроке русского языка) 

5-9 08.09 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

5-9 04.10 учителя, кл. руководители 

День рождения Н.А. Некрасова (информационная 
минутка на уроках литературы) 

5-9 10.12 учителя, кл. руководители 

Интерактивные уроки родного русского языка к 
Международному дню родного языка 

5-9 21.02 учителя, кл. руководители 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на 
уроках биологии) 

5-9 01.03 учителя, кл. руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

5-9 30.04 учителя, кл. руководители 

День государственного флага Российской Федерации 5-9 22.05 учителя, кл. руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 24.05 учителя, кл. руководители 

Предметные недели (по графику) 5-9 в течение года учителя, кл. руководители 
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 Модуль «Классное руководство» 
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Поднятие флага. Гимн. «Разговор о важном» 5-9 каждый 
понедельник, 1 

уроком в 

течение года 

классные руководители 

Профориентационные занятия «Россия-мои горизонты» 6-9 Каждый 
четверг 1 

уроком 

Классные руководители 

Проведение классных часов, участие в Днях единых 
действий 

5-9 В течение года классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимся по ТБ, ПДД, 
ППБ 

5-9 в течение года классные руководители 

Изучение классного коллектива 5-9 в течение года классные руководители 

Ведение портфолио с обучающимися класса 5-9 в течение года классные руководители 

Классные коллективные творческие дела 5-9 в течение года классные руководители 

Реализация программы внеурочной деятельности с 
классом 

5-9 по 
расписанию, в 
течение года 

классные руководители 

Экскурсии, поездки с классом 5-9 1 раз в 
четверть 

Классный руководитель, родительский 
комитет 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 
единых требований в воспитании, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5-9 по запросу классные руководители, учителя-предметники 

Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Заседание Совета родителей  1 раз в 
четверть 

заместитель директора по УВР, Советники по 
воспитательной работе, кл. руководители 

Классные родительские собрания  1 раз в 
четверть 

кл.руководители 

Индивидуальные беседы с родителями «группы риска», 
неуспевающими 

 по запросу кл.руководители, соц.педагог 

Консультации с психологом    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Реализация внеурочной деятельности согласно учебного 
плана 

5-9 в течение года Заместитель директора по ВР, руководители 
кружков 
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Вступление обучающихся в объединение РДДМ 
(первичное отделение) 

5-9 10.09 советник по воспитательной работе, вожатая. 

Организация и проведение Всероссийских акций РДДМ 5-9 в течение года советник по воспитательной работе, вожатая 

в формате «Дней единых действий»    

Спортивные соревнования по футболу, волецболу 5 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Участие в муниципальном выставке-конкурсе «Вместо 
елочки-букет»» 

5-9 18- 28.11 вожатые 

Спортивные соревнования по пионерболу 5-9 апрель учителя физкультуры, кл. руководители 

Легкоатлетическая эстафета в честь Дня Победы 5-9 04-05.05 учителя физкультуры, кл. руководители 

Спортивные соревнования по футболу, волейболу 5-9 октябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Спортивные соревнования по баскетболу 9 ноябрь учителя физкультуры, кл. руководители 

Шахматный турнир 5-6 10-15.11 педагог дополнительного образования по 
шахматам, классные руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе муниципального 
этапа чтецов прозы «Живая классика» 

5-9 январь- 
февраль 

ШМО русского языка и литературы, классные 
руководители 

Спортивные соревнования по пионерболу 5-6 январь учителя физкультуры, кл. руководители 

Спортивные соревнования по волейболу 7-9 февраль-март учителя физкультуры, кл. руководители 

Шахматный турнир 7-8 март педагог дополнительного образования по 
шахматам, классные руководители 

Лыжная гонка 7-8 март учителя физкультуры, кл. руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в классе 5-9 сентябрь классные руководители 

Заседания комитетов, выборы актива школьного 
самоуправления 

5-9 вторая неделя 
сентября 

классные руководители 

Учеба актива Старт общешкольных конкурсов «Лучший 
класс года», «Лучший ученик года». «Классный Лидер», 

«Самый здоровый класс» и т.д. 

5-9 в течение года, 
сентябрь 

заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, вожатая. 

Заседание актива школьного самоуправления по 
планированию мероприятий на четверть (раз в четверть) 

5-9 каждый 
второй 
вторник 
месяца 

заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, вожатая. 



74  

Новогодний переполох: подготовка к празднованию 
Нового года, работа мастерской Деда Мороза. Новогодние 
праздники 

5-9 декабрь заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, вожатая, 
классные руководители 



75  

Заседание Совета старшеклассников. Работа актива по 
подготовке и проведению месячника военно- 

5-9 январь- 
февраль 

заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, вожатая, 

классные 

патриотического воспитания   руководители 

Заседание ученического Совета по подготовке к 
школьному фестивалю «Ярмарка талантов» 

5-9 март заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, вожатая, 

классныеруководители 

Заседание членов совета, акция «Я помню, я горжусь» 5-9 апрель заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, вожатая, 

классныеруководители 

Итоговое заседание актива школьного самоуправления 5-9 май заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе 

Модуль «Самоуправление» 

Внеурочная деятельность, направленная на 
профессиональное самоопределение обучающихся 

5-9 в течение года классные руководители, руководители курсов 
внеурочной деятельности 

Профориентационные часы общения («Профессии моей 
семьи», «Моя мечта о будущей профессии», «Путь в 

профессию начинается в школе») 

5-9 в течение года 

(по плану 

кл.руководите 
ля) 

классные руководители, педагог-психолог 

Встречи с людьми разных профессий, представителей 
учебных заведений. 

5-9 в течение года 
(по плану 

кл.руководите 

ля) 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия и организации поселка 5-9 в течение года 
(по плану 

кл.руководите 
ля) 

классные руководители 
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Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов (просмотр лекций, участие в мастер - классах, 

посещение открытых уроков – онлайн - уроки 

финансовой грамотности (регистрация пользователей на 

платформе проекта «Билет в будущее»), тестирование на 

платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские 
открытые уроки на порале «ПроеКТОриЯ») 

6-9 в течение года 
(по плану 

кл.руководите 

ля) 

заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, классные 

руководители 
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Посещение дней открытых дверей в средних специальных 9 февраль-май заместитель директора по ВР, классные 

учебных заведениях и вузах г. Омска   руководители 

Индивидуальные консультации психолога для школьников 
и их родителей 

8-9 в течение года, 
по запросу 

Педагог-психолог, классные руководители 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

День знаний. «Здравствуй, школа» - торжественная 
линейка. 

Классный час, посвященный Дню знаний 

5-9 1.09 заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, кл. руководители 

Праздник «День учителя» 5-9 05.10 заместитель директора по ВР, советник по 
воспитательной работе, кл. руководители 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню народного 
единства (флешмобы онлайн, акция «Окна России», 

«Испеки пирог», «Флаги России» 

5-9 02-06.11 советник по воспитательной работе, 
вожатая, кл.руководители 

Праздник «День матери» 5-9 23-30.11 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители, вожатые 

Участие в акции «Каждой птичке – по кормушке» 5-7 07-11.12 кл. руководители 

Участие в новогодних мероприятиях (квест, дискотека, 
забавы у елки) 

5-9 21-25.12 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

Марафон «Неделя психологии в образовании» 5-9 10-17.03 заместитель директора по ВР, педагог- 
психолог, классные руководители 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 
Марта 

5-9 05.03 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители, вожатые 

Школьный фестиваль детского творчества «Ярмарка 
талантов» 

5-9 26.03 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители, педагоги 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Космонавтики 

5-9 8-12.04 кл. Руководители, вожатая 

Участие в общепоселковом мероприятии, посвященное 
празднованию Дня Победы (митинг, возложение цветов и 

венков к обелиску) 

5-9 09.05 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители, педагоги 

Праздник «Последний звонок» 9 25.05 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители, педагоги 

Модуль «Внешкольные дела» 
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Внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 
совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации 

5-9 в течение года классные руководители, социальные партнеры 

Внешкольные тематические мероприятия воспитательной 
направленности по учебным предметам, курсам, модулям 

5-9 в течение года вожатая, классные руководители, учителя- 
предметники, педагог-психолог. 

Экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 
галерею, технопарк, на предприятие и др.) 

5-9 в течение года классные руководители, родительский 
комитет. 

Коллективно-творческие дела 5-9 в течение года вожатая, советник по воспитанию, классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление внешнего фасада здания, класса, холла при 
входе в общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) - изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона. 

Оформление школьного уголка - (название, девиз класса, 
информационный стенд), уголка безопасности 

5-9 август- 
сентябрь 

заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

Организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации 

5-9 каждый 
понедельник, 1 

уроком 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 
кл. руководители 

Подготовку и размещение регулярно сменяемых 
экспозиций творческих работ обучающихся в разных 
предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга 

5-9 по плану 
кл.рук. 

кл. руководители 

Организация и поддержание в общеобразовательной 

организации звукового пространства позитивной духовно- 
нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации 

5-9 по мере 
необходимост 

и 

заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

Оформление и обновление «мест новостей», стендов в 5-9 в течение года заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 
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помещениях   (холл первого этажа,   рекреации), 
содержащих  в  доступной,  привлекательной форме 

новостную информацию позитивного  гражданско- 

патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных  событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся 

  кл. руководители 

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 

5-9 по мере 
небходимости 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 
кл. руководители 

Поддержание эстетического вида и благоустройство 
здания, холлов, классов, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации 

5-9 в течение года заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 
кл. руководители 

Оформление, поддержание и использование игровых 
пространств, спортивных и игровых площадок, зон 
активного и тихого отдыха 

5-9 по мере 
необходимост 

и 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 
кл. руководители 

Поддержание в библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, 

педагоги выставляют для общего использования свои 
книги, брать для чтения другие 

5-9 в течение года педагог-библиотекарь 

Оформление пространств проведения значимых событий, 
праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров (событийный дизайн) 

5-9 по мере 
необходимост 

и 

заместитель директора по ВР, Советник по ВР, 
кл. руководители 

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 

5-9 по мере 
необходимост 

и 

социальный педагог 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Месячник безопасности жизнедеятельности 5-9 сентябрь заместитель дир по ВР, классные 
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(профилактика ДТП, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по ПДД, 

ПБ) 

  руководители 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута и 
наличия светоотражающих элементов уобучающихся 

5-9 14 - 19.09 заместитель дир по ВР, Совет обучающихся 

Открытые уроки по предмету ОБЖ с привлечением 
специалистов 

5-7 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ, классные 
руководители 

Объектовая тренировка эвакуации при угрозе 
террористического акта 

5-9 октябрь преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители 

Участие в муниципальном семейном онлайн-конкурсе по 
ПДД «ПДД. Пока все дома» 

7 12-15.10 заеститель директора по ВР, кл. руководители 

Профилактические беседы с обучающимися «1 декабря – 
всемирный день со СПИДом» 

8-9 01-05.12 классные руководители, представители 
мед.учреждения 

Работа с призывной комиссией. Сбор обучающихся для 
прохождения приписной комиссии и медицинского 
освидетельствования 

9 25-26.01 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители 

Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 
работы 

8-9 01.02 учитель физической культуры кл. 
руководители 

Участие в муниципальном соревновании по стрельбе из 
пневматической винтовки, посвященные Дню защитника 
Отечества 

9 01-05.02 учитель физической культуры, кл. 
руководители 

Участие в военно-патриотических соревнованиях «Во 
славу Отечества» 

8 11.02 учитель физической культуры кл. 
руководители 

Участие в военно-спортивном мероприятии «Зарница» 9 12-15.02 учитель физической культуры, кл. 
руководители 

В рамках межведомственной профилактической акции «За 
здоровый образ жизни» - неделя оказания первой 
медицинской помощи 

5-6 февраль заместитель дир по ВР, социальный педагог, 
кл. руководители 

Торжественное закрытие месячника оборонно-массовой 
работы 

8-9 21.02 преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
руководители 

Тематические мероприятия, приуроченные к празднику 
«Всемирный день ГО» 

7-9 март заместитель дир по ВР 

Мероприятие, приуроченные к празднику «Дню пожарной 5-6 апрель преподаватель-организатор ОБЖ, кл. 
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охраны» (выставка техники, открытые классные часы с 
приглашение сотрудников пожарной охраны) 

  руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Детские и общественные объединения» 

Вступление обучающихся в объединение РДДМ 
(первичное отделение) 

5-9 в течение года Советник по воспитательной работе, вожатая. 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню знаний 

5-9 01.09 советник по воспитательной работе, вожатая 
классныеруководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню учителя 

5-9 05.10 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классныеруководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню народного единства 

5-9 04.11 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классныеруководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню матери 

5-9 29.11 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классныеруководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев Отечества, кинопросмотр 

5-9 09.12 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции 
«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

5-9 14.02 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню защитника Отечества 

5-9 23.02 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Международному женскому дню 

5-9 08.03 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню счастья 

5-9 20.03 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классные руководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню смеха 

5-9 01.04 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классныеруководители 

Дни единых действий: участие во Всероссийской акции, 
посвященной Дню Победы 

5-9 09.05 Советник по воспитательной работе, вожатая 
классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
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Книжные выставки, стенды, информационные уголки 
освещающие деятельность в области гражданской 

защиты, правила поведения обучающихся 

5-9 1 – 10.10 библиотекарь, 

Информационная и книжная выставка «День 
солидарности и борьбы с терроризмом» 

5-9 10-20.10 библиотекарь, 

Участие во Всероссийской акции «Час кода» 5-9 01-04.12 кл. руководители, учителя 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню народного единства – сайт школы, 

группа ВК) 

5-9 1-05.11 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Кинолектории, посвящённые освобождению Ленинграда 
от фашистской блокады и Дне памяти жертв холокоста 

5-9 январь советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню защитника Отечества 5-9 февраль классные руководители 

Тематическая фотовыставка, видеопроекты, подкасты, 
посвященные Дню Победы – сайт школы, группа ВК) 

5-9 01-09.05 советник по воспитательной работе, классные 
руководители 

Кинолектории, посвященные Дню Победы 5-9 май классные руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 5-9 22-23.10 классные руководители 

Акция «Чистая школа» (генеральная уборка классов). 5-9 25.12 классные руководители 

Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 
дате 27 января «День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944) 

7-8 25-30.01, библиотекарь, советник по 
воспитательной работе 

Работа почты «Валентинка» 5-9 12-14.02 вожатая, кл. руководители 

Выставка рисунков и плакатов «С днем защитника 
Отечества» 

5-9 16-23.02 учитеь изо, кл. руководители 

Выставка рисунков и плакатов «8 Марта», выставка 
поделок 

5-9 02-10.03 учитель изо, кл. руководители 

Выставка рисунков, плакатов, посвященный Первому 
полету в космос Ю.Гагариным. Выставка поделок. 

5-8 8-12.04 советник по воспитательной работе, кл. 
руководители 

Экологическая акция по сдаче макулатуры «Бумаге – 
вторая жизнь» 

5-9 19-23.04 заместитель директора по ВР, , кл. 
руководители 

Весенний субботник «Школе – чистый двор» 5-9 23-30.04 заместитель директора по ВР, кл. 
руководители 

Оформление выставки в фойе, приуроченной к памятной 
дате – День Победы в Великой Отечественной войне 

6-8 01-10.05 библиотекарь, советники по 
воспитательной работе, вожатая. 
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Модуль «Экскурсии и походы» 

Спортивно-туристическая программа «Турслет» 5-9 11.09 учителя физкультуры 

Походы в театры, на выставки, в музеи 5-9 в течение года классные руководители, родительский 
комитет 

Экскурсии по патриотической тематике, профориентации 5-9 в течение года классные руководители, родительский 
комитет 

Походы выходного дня, экскурсии, походы, экспедиции 5-9 в течение года классные руководители, родительский 
комитет 

Корректировка плана воспитательной работы уровня основного общего образования возможно с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения 
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2.2.2. Содержательный раздел 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

 

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего 

образования»; 

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

содержания; 

— в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
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Реализации требований формирования УУД в предметных результатах и тематическом планировании по 

отдельным предметным областям 
 

 

Учебные 

предметы 

Формирование базовых 

логических действий 

Формировние 

исследовательск 

их действий 

Работа с информацией Формирование 

универсальных 

коммуникативных 

действий 

Формирование 

универсальных 

регулятивных действий 

Русский 

язык и 

литература 

 Анализировать, 

классифицировать, 

сравнивать языковые 

единицы, а также тексты 

различных 

функциональных 

разновидностей языка, 

функционально- 

смысловых типов речи и 

жанров. 

  Выявлять  и 

характеризовать 

существенные признаки 

классификации, 

основания для обобщения 

и сравнения, критерии 

проводимого  анализа 

языковых  единиц, 

текстов различных 

функциональных 

 Самостоят 

ельно определять 

и формулировать 

цели 

лингвистических 

мини- 

исследований, 

формулировать и 

использовать 

вопросы как 

исследовательски 

й инструмент. 

 Формулир 

овать в устной и 

письменной 

форме гипотезу 

предстоящего 

исследования 

(исследовательск 

 Выбирать, 

анализировать, обобщать, 

систематизировать 

интерпретировать и 

комментировать 

информацию, 

представленную  в 

текстах, таблицах, 

схемах; представлять 

текст в виде таблицы, 

графики; извлекать 

информацию  из 

различных источников 

(энциклопедий, словарей, 

справочников; средств 

массовой информации, 

государственных 

электронных ресурсов 

учебного назначения), 

передавать информацию в 

 Владеть 

различными видами 

монолога и диалога, 

формулировать в 

устной и письменной 

форме суждения на 

социально- 

культурные, 

нравственно- 

этические,   бытовые, 

учебные  темы  в 

соответствии   с 

темой, целью, сферой 

и ситуацией 

общения; правильно, 

логично, 

аргументированно 

излагать свою точку 

зрения    по 

поставленной 

проблеме. 

 Владеть 

социокультурными 

нормами  и  нормами 

речевого поведения в 

актуальных     сферах 

речевого   общения, 

соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка и 

нормы речевого этикета; 

уместно пользоваться 

внеязыковыми 

средствами общения 

(жестами, мимикой). 

 Публично 

представлять результаты 

проведенного языкового 

анализа, выполненного 

лингвистического 

эксперимента, 

исследования, проекта; 
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 разновидностей языка, 

функционально 

смысловых типов речи и 

жанров. 

 Устанавливать 

существенный признак 

классификации  и 

классифицировать 

литературные объекты, 

устанавливать основания 

для их обобщения и 

сравнения, определять 

критерии проводимого 

анализа. 

 Выявлять  и 

комментировать 

закономерности  при 

изучении языковых 

процессов; 

формулировать выводы с 

использованием 

дедуктивных  и 

индуктивных 

умозаключений, 

умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно 

ого  проекта) 

языкового 

материала; 

осуществлять 

проверку 

гипотезы; 

аргументировать 

свою позицию, 

мнение. 

 Проводить 

по 

самостоятельно 

составленному 

плану небольшое 

исследование по 

установлению 

особенностей 

языковых единиц, 

языковых 

процессов, 

особенностей 

причинно- 

следственных 

связей и 

зависимостей 

объектов между 

собой. 

сжатом и развёрнутом 

виде в соответствии с 

учебной задачей. 

 Использовать 

различные    виды 

аудирования 

(выборочное, 

ознакомительное, 

детальное) и  чтения 

(изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) 

в зависимости   от 

поставленной  учебной 

задачи (цели); извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных и 

прочитанных текстов 

различных 

функциональных 

разновидностей языка и 

жанров; оценивать 

прочитанный   или 

прослушанный текст с 

точки  зрения 

использованных  в  нем 

языковых средств; 

оценивать  достоверность 

 Выражать 

свою точку зрения и 

аргументировать ее в 

диалогах и 

дискуссиях; 

сопоставлять свои 

суждения  с 

суждениями других 

участников диалога и 

полилога, 

обнаруживать 

различие и сходство 

позиций; корректно 

выражать свое 

отношение к 

суждениям 

собеседников. 

  Формулироват 

ь цель учебной 

деятельности, 

планировать ее, 

осуществлять 

самоконтроль, 

самооценку, 

самокоррекцию; 

объяснять причины 

достижения 

(недостижения) 

результата 

деятельности. 

самостоятельно 

выбирать   формат 

выступления   с  учетом 

цели презентации и 

особенностей аудитории 

и в соответствии с этим 

составлять устные и 

письменные  тексты  с 

использованием 

иллюстративного 

материала. 
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 выбирать способ решения 

учебной задачи при 

работе с разными 

единицами языка, 

разными типами 

 текстов, сравнивая 

варианты решения и 

выбирая оптимальный 

вариант с учётом 

самостоятельно 

выделенных критериев. 

 Выявлять  (в 

рамках предложенной 

задачи)  критерии 

определения 

закономерностей  и 

противоречий в 

рассматриваемых 

литературных фактах и 

наблюдениях над 

текстом. 

 Выявлять дефицит 

литературной и другой 

информации, данных, 

необходимых для 

решения поставленной 

учебной задачи. 

 Самостоят 

ельно 

формулировать 

обобщения и 

выводы по 

результатам 

проведённого 

наблюдения  за 

языковым 

материалом   и 

языковыми 

явлениями, 

лингвистического 

мини- 

исследования, 

представлять 

результаты 

исследования  в 

устной и 

письменной 

форме, в виде 

электронной 

презентации, 

схемы, таблицы, 

диаграммы и т. п. 

 Формулир 

овать гипотезу об 

истинности 

содержащейся в тексте 

информации. 

 Выделять главную 

и  дополнительную 

информацию текстов; 

выявлять  дефицит 

информации текста, 

необходимой для 

решения поставленной 

задачи, и восполнять его 

путем    использования 

других источников 

информации. 

 В процессе чтения 

текста прогнозировать его 

содержание (по названию, 

ключевым словам, по 

первому и последнему 

абзацу и т. п.), выдвигать 

предположения о 

дальнейшем развитии 

мысли автора и проверять 

их в процессе чтения 

текста, вести диалог с 

текстом. 

 Находить и 

формулировать 

аргументы, 

 Осуществлять 

речевую рефлексию 

(выявлять 

коммуникативные 

неудачи  и их 

причины,  уметь 

предупреждать их), 

давать оценку 

приобретенному 

речевому  опыту и 

корректировать 

собственную речь с 

учетом целей  и 

условий   общения; 

оценивать 

соответствие 

результата 

поставленной цели и 

условиям общения. 

 Управлять 

собственными 

эмоциями, корректно 

выражать  их в 

процессе речевого 

общения. 
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  Устанавливать 

причинно-следственные 

связи  при изучении 

литературных явлений и 

процессов, 

формулировать гипотезы 

об их взаимосвязях. 

собственных 

суждений и 

суждений других, 

аргументировать 

свою позицию в 

выборе  и 

интерпретации 

литературного 

объекта 

исследования. 

 Самостоят 

ельно составлять 

план 

исследования 

особенностей 

литературного 

объекта изучения, 

причинно- 

следственных 

связей и 

зависимостей 

объектов между 

собой. 

 Овладеть 

инструментами 

оценки 

достоверности 

подтверждающую или 

опровергающую позицию 

автора текста  и 

собственную точку 

зрения на проблему 

текста, в анализируемом 

тексте и других 

источниках. 

 Самостоятельно 

выбирать  оптимальную 

форму  представления 

литературной и  другой 

информации     (текст, 

презентация,   таблица, 

схема) в зависимости от 

коммуникативной 

установки. 

 Оценивать 

надежность литературной 

и другой информации по 

критериям, 

предложенным учителем 

или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и 

систематизировать эту 

информацию. 
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  полученных 

выводов и 

обобщений. 

 Прогнозир 

овать возможное 

дальнейшее 

развитие событий 

и их последствия 

в аналогичных 

или   сходных 

ситуациях,  а 

также выдвигать 

предположения 

об их развитии в 

новых условиях и 

контекстах, в том 

числе   в 

литературных 

произведениях. 

Публично 

представлять 

результаты 

учебного 

исследования 

проектной 

деятельности на 

уроке или во 

внеурочной 
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  деятельности 

(устный журнал, 

виртуальная 

экскурсия, 

научная 

конференция, 

стендовый доклад 

и др.). 

   

Иностранны 

й язык 

 Выявлять 

признаки и свойства 

языковых  единиц и 

языковых    явлений 

иностранного языка; 

применять изученные 

правила, алгоритмы. 

 Анализировать, 

устанавливать аналогии, 

между   способами 

выражения   мысли 

средствами родного и 

иностранного языков. 

 Сравнивать, 

упорядочивать, 

классифицировать 

языковые единицы и 

языковые  явления 

иностранного языка, 

  Использовать в 

соответствии      с 

коммуникативной 

задачей   различные 

стратегии  чтения  и 

аудирования    для 

получения информации 

(с пониманием основного 

содержания,      с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации, с полным 

пониманием). 

 Прогнозировать 

содержание   текста  по 

заголовку; 

прогнозировать 

возможное  дальнейшее 

развитие событий по 

 Воспринимать 

и  создавать 

собственные 

диалогические и 

монологические 

высказывания, 

участвуя  в 

обсуждениях, 

выступлениях; 

выражать эмоции в 

соответствии с 

условиями и целями 

общения. 

 Осуществлять 

смысловое  чтение 

текста  с  учетом 

коммуникативной 

задачи и вида текста, 

используя  разные 

стратегии чтения (с 

пониманием 

 Удерживать цель 

деятельности; 

планировать выполнение 

учебной задачи, 

выбирать и 

аргументировать способ 

деятельности. 

 Планировать 

организацию совместной 

работы, определять свою 

роль,   распределять 

задачи  между членами 

команды, участвовать в 

групповых   формах 

работы. 

 Оказывать 

влияние на   речевое 

поведение  партнера 

(например,  поощряя  его 

продолжать    поиск 

совместного  решения 
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 разные типы 

высказывания. 

 Моделировать 

отношения между 

объектами  (членами 

предложения, 

структурными 

единицами диалога и 

др.). 

 Использовать 

информацию, 

извлеченную из 

несплошных  текстов 

(таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и 

письменных 

высказываниях. 

 Выдвигать 

гипотезы (например, об 

употреблении глагола- 

связки  в  иностранном 

языке);  обосновывать, 

аргументировать  свои 

суждения, выводы. 

 Распознавать 

свойства и признаки 

 началу текста; 

устанавливать 

логическую 

последовательность 

основных фактов; 

восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

 Полно и точно 

понимать прочитанный 

текст на основе его 

информационной 

переработки (смыслового 

и структурного анализа 

отдельных частей текста, 

выборочного перевода); 

 использовать 

внешние формальные 

элементы   текста 

(подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) 

для  понимания  его 

содержания. 

 Фиксировать 

информацию 

доступными средствами 

(в виде ключевых слов, 

плана). 

 Оценивать 

достоверность 

основного 

содержания, с 

полным пониманием, 

с нахождением 

интересующей 

информации). 

 Анализировать 

и восстанавливать 

текст с опущенными 

в учебных целях 

фрагментами. 

 Выстраивать и 

представлять    в 

письменной  форме 

логику решения 

коммуникативной 

задачи (например, в 

виде    плана 

высказывания, 

состоящего из 

вопросов или 

утверждений). 

 Публично 

представлять   на 

иностранном  языке 

результаты 

выполненной 

проектной работы, 

самостоятельно 

выбирая формат 

поставленной задачи). 

 Корректировать 

деятельность  с учетом 

возникших трудностей, 

ошибок, новых данных 

или информации. 

Оценивать процесс и 

общий  результат 

деятельности; 

анализировать   и 

оценивать собственную 

работу:   меру 

собственной 

самостоятельности, 

затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 
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 языковых единиц и 

языковых явлений 

(например, с помощью 

словообразовательных 

элементов). 

 Сравнивать 

языковые  единицы 

разного   уровня   (звуки, 

буквы,  слова,  речевые 

клише,  грамматические 

явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться 

классификациями (по 

типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.). 

 Выбирать, 

анализировать, 

интерпретировать, 

систематизировать 

информацию, 

представленную  в 

разных формах: 

сплошных текстах, 

иллюстрациях, 

графически (в таблицах, 

диаграммах). 

 информации, полученной 

из иноязычных 

источников. 

 Находить 

аргументы, 

подтверждающие или 

опровергающие одну и ту 

же идею, в различных 

информационных 

источниках; 

 выдвигать 

предположения 

(например, о значении 

слова в контексте) и 

аргументировать его. 

выступления с 

учетом особенностей 

аудитории. 

 

Математика  Выявлять  Формулир  Использовать  Выстраивать и  Удерживать цель 
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и 

информатик 

а 

качества, свойства, 

характеристики 

математических 

объектов. 

 Различать 

свойства и признаки 

объектов. 

 Сравнивать, 

упорядочивать, 

классифицировать числа, 

величины, выражения, 

формулы, графики, 

геометрические фигуры 

и т. п. 

 Устанавливать 

связи  и отношения, 

проводить  аналогии, 

распознавать 

зависимости   между 

объектами. 

 Анализировать 

изменения и находить 

закономерности. 

 Формулировать и 

использовать 

определения  понятий, 

теоремы; выводить 

следствия, строить 

отрицания, 

овать вопросы 

исследовательск 

ого характера о 

свойствах 

математических 

объектов, 

влиянии на 

свойства 

отдельных 

элементов и 

параметров; 

выдвигать 

гипотезы, 

разбирать 

различные 

варианты; 

использовать 

пример, 

аналогию и 

обобщение. 

 Доказыват 

ь, обосновывать, 

аргументировать 

свои  суждения, 

выводы, 

закономерности 

и результаты. 

 Дописыват 

ь выводы, 

результаты 

таблицы и схемы для 

структурированного 

представления 

информации, графические 

способы представления 

данных. 

 Переводить 

вербальную информацию 

в графическую форму и 

наоборот. 

 Выявлять 

недостаточность и 

избыточность 

информации, данных, 

необходимых для решения 

учебной или практической 

задачи. 

 Распознавать 

неверную информацию, 

данные,  утверждения; 

устанавливать 

противоречия в фактах, 

данных. 

 Находить ошибки в 

неверных утверждениях и 

исправлять их. 

 Оценивать 

надежность информации 

по  критериям, 

предложенным  учителем 

представлять  в 

письменной  форме 

логику решения 

задачи, 

доказательства, 

исследования, 

подкрепляя 

пояснениями, 

обоснованиями в 

текстовом и 

графическом виде. 

 Владеть 

базовыми  нормами 

информационной 

этики  и  права, 

основами 

информационной 

безопасности, 

определяющими 

правила 

общественного 

поведения, формы 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах, 

существующих в 

виртуальном 

пространстве. 

 Понимать и 

использовать 

деятельности. 

 Планировать 

выполнение учебной 

задачи, выбирать и 

аргументировать способ 

деятельности. 

 Корректировать 

деятельность  с учетом 

возникших трудностей, 

ошибок, новых данных 

или информации. 

Анализировать и 

оценивать собственную 

работу: меру 

собственной 

самостоятельности, 

затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 
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 формулировать 

обратные теоремы. 

 Использовать 

логические связки «и», 

«или», «если ..., то ...». 

 Обобщать и 

конкретизировать; 

строить заключения от 

общего к частному и от 

частного к общему. 

 Использовать 

кванторы «все», 

«всякий», «любой», 

«некоторый», 

«существует»; 

приводить пример и 

контрпример. 

 Различать, 

распознавать верные и 

неверные утверждения. 

 Выражать 

отношения, зависимости, 

правила, закономерности 

с помощью формул. 

 Моделировать 

отношения между 

объектами, использовать 

символьные  и 

графические модели. 

опытов, 

экспериментов, 

исследований, 

используя 

математический 

язык и 

символику. 

 Оценивать 

надежность 

информации по 

критериям, 

предложенным 

учителем или 

сформулированн 

ым 

самостоятельно. 

или сформулированным 

самостоятельно. 

преимущества 

командной и 

индивидуальной 

работы при решении 

конкретной 

проблемы, в том 

числе при создании 

информационного 

продукта. 

 Принимать 

цель  совместной 

информационной 

деятельности по 

сбору,  обработке, 

передаче, 

формализации 

информации. 

 Коллективно 

строить действия по 

ее  достижению: 

распределять роли, 

договариваться, 

обсуждать процесс и 

результат 

совместной работы. 

 Выполнять 

свою часть работы с 

информацией или 

информационным 

продуктом, достигая 
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  Воспроизводить и 

строить логические 

цепочки утверждений, 

прямые и от противного. 

 Устанавливать 

противоречия в 

рассуждениях. 

 Создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

 Применять 

различные методы, 

инструменты и запросы 

при поиске и отборе 

информации или данных 

из источников с учетом 

предложенной учебной 

задачи   и   заданных 

критериев. 

  качественного 

результата по своему 

направлению и 

координируя свои 

действия с другими 

членами команды. 

 Оценивать 

качество   своего 

вклада в общий 

информационный 

продукт   по 

критериям, 

самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

взаимодействия. 

 

Естественно- 

научные 

предметы 

 Выдвигать 

гипотезы, объясняющие 

простые  явления, 

например: 

—почему 

останавливается 

  Исследование 

явления 

теплообмена при 

смешивании 

холодной и 

горячей воды. 

  Исследование 

 Анализировать 

оригинальный   текст, 

посвященный 

использованию звука (или 

ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в 

 Сопоставлять 

свои  суждения  с 

суждениями других 

участников 

дискуссии,  при 

выявлении различий 

 Выявление проблем в 

жизненных и учебных 

ситуациях, требующих 

для решения 

проявлений 

естественно-научной 
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 движущееся по 

горизонтальной 

поверхности тело; 

—почему в жаркую 

погоду в светлой одежде 

прохладнее, чем в 

темной. 

 Строить 

простейшие   модели 

физических явлений (в 

виде рисунков или схем), 

например:  падение 

предмета; отражение 

света от зеркальной 

поверхности. 

 Прогнозировать 

свойства веществ на 

основе   общих 

химических свойств 

изученных классов/групп 

веществ, к которым они 

относятся. 

 Объяснять 

общности 

происхождения и 

эволюции 

систематических групп 

растений на примере 

сопоставления 

биологических 

процесса 

испарения 

различных 

жидкостей. 

  Планирование и 

осуществление 

на практике 

химических 

экспериментов, 

проведение 

наблюдений, 

получение 

выводов  по 

результатам 

эксперимента: 

обнаружение 

сульфат-ионов, 

взимодействие 

разбавленной 

серной кислоты 

с цинком. 

медицине и др.). 

 Выполнять задания 

по тексту (смысловое 

чтение). 

 Использование при 

выполнении    учебных 

заданий и в  процессе 

исследовательской 

деятельности     научно- 

популярную   литературу 

химического содержания, 

справочные  материалы, 

ресурсы Интернета. 

 Анализировать 

современные источники о 

вакцинах и 

вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и 

лечебных сывороток для 

сохранения здоровья 

человека. 

и сходства позиций 

по отношению к 

обсуждаемой 

естественно-научной 

проблеме. 

 Выражать 

свою точку зрения на 

решение 

естественно-научной 

задачи в устных и 

письменных текстах. 

 Публично 

представлять 

результаты 

выполненного 

естественно- 

научного 

исследования или 

проекта, физического 

или химического 

опыта, 

биологического 

наблюдения. 

 Определять  и 

принимать цель 

совместной 

деятельности  по 

решению 

естественно-научной 

проблемы, 

грамотности. 

 Анализ и выбор 

различных подходов к 

принятию решений в 

ситуациях, требующих 

естественно-научной 

грамотности  и 

знакомства    с 

современными 

технологиями 

(индивидуальное, 

принятие решения в 

группе,  принятие 

решений группой). 

 Самостоятельное 

составление 

алгоритмов решения 

естественно-научной 

задачи или  плана 

естественно-научного 

исследования с учетом 

собственных 

возможностей. 

 Выработка адекватной 

оценки ситуации, 

возникшей  при 

решении естественно- 

научной задачи, и при 

выдвижении плана 

изменения ситуации в 
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 растительных объектов.   организация 

действий  по ее 

достижению: 

обсуждение процесса 

и результатов 

совместной  работы; 

обобщение   мнений 

нескольких людей. 

 Координироват 

ь свои действия с 

другими  членами 

команды при 

решении задачи, 

выполнении 

естественно- 

научного 

исследования или 

проекта. 

Оценивать свой 

вклад в решение 

естественно-научной 

проблемы   по 

критериям, 

самостоятельно 

сформулированным 

участниками 

команды. 

случае необходимости. 

 Объяснение причин 

достижения 

(недостижения) 

результатов 

деятельности  по 

решению естественно- 

научной задачи, 

выполнении 

естественно-научного 

исследования. 

 Оценка соответствия 

результата решения 

естественно-научной 

проблемы 

поставленным целям и 

условиям. 

Готовность   ставить себя 

на место  другого 

человека в ходе спора 

или  дискуссии  по 

естественно-научной 

проблеме, интерпретации 

результатов естественно- 

научного  исследования; 

готовность    понимать 

мотивы,  намерения  и 

логику другого 

Общественно  Систематизироват  Проводить  Проводить поиск  Определять  Раскрывать смысл 
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-научные 

предметы 

ь, классифицировать и 

обобщать исторические 

факты. 

 Составлять 

синхронистические и 

систематические 

таблицы. 
 Выявлять      и 

характеризовать 

существенные  признаки 

исторических   явлений, 

процессов.   Сравнивать 

исторические    явления, 

процессы (политическое 

устройство   государств, 

социально- 

экономические 

отношения,      пути 

модернизации и др.) по 

горизонтали 

(существовавшие 

синхронно  в    разных 

сообществах)    и    в 

динамике («было  — 

стало») по заданным или 

самостоятельно 

определенным 

основаниям. 

 Использовать 

понятия и категории 

современного 
исторического знания 

измерения 

температуры 

воздуха, 

атмосферного 

давления, 

скорости и 

направления 

ветра с 

использованием 

аналоговых и 

(или) цифровых 

приборов 

(термометр, 

барометр, 

анемометр, 

флюгер) и 

представлять 

результаты 

наблюдений в 

табличной и (или) 

графической 

форме. 

 Формулир 

овать  вопросы, 

поиск ответов на 

которые 

необходим для 

прогнозирования 

изменения 

численности 

необходимой 

исторической 

информации в учебной 

и научной литературе, 

аутентичных 

источниках 

(материальных, 

письменных, 

визуальных), 

публицистике и др. в 

соответствии с 

предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и 

интерпретировать 

историческую 

информацию, применяя 

приемы   критики 

источника, высказывать 

суждение о  его 

информационных 

особенностях    и 

ценности (по заданным 

или самостоятельно 

определяемым 

критериям). 

 Сравнивать данные 

разных источников 

исторической 

информации, выявлять их 

характер  отношений 

между людьми  в 

различных 

исторических и 

современных 

ситуациях, событиях. 

 Раскрывать 

значение  совместной 

деятельности, 

сотрудничества 

людей  в разных 

сферах в различные 

исторические эпохи. 

 Принимать 

участие в обсуждении 

открытых (в  том 

числе 

дискуссионных) 

вопросов  истории, 

высказывая     и 

аргументируя свои 

суждения. 

 Осуществлять 

презентацию 

выполненной 

самостоятельной 

работы по истории, 

и значение 

целенаправленной 

деятельности   людей  в 

истории —   на   уровне 

отдельно         взятых 

личностей   (правителей, 

общественных деятелей, 

ученых,      деятелей 

культуры  и    др.)  и 

общества в целом (при 

характеристике целей и 

задач    социальных 

движений,  реформ и 

революций и т. д.). 

 Определять 

способ решения 

поисковых, 

исследовательских, 

творческих задач по 

истории (включая 

использование на разных 

этапах обучения сначала 

предложенных, а затем 

самостоятельно 

определяемых плана и 

источников 

информации). 

 Осуществлять 

самоконтроль и 

рефлексию 
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 (эпоха, цивилизация, 

исторический источник, 

исторический факт, 

историзм и др.). 

 Выявлять 

причины и следствия 

исторических событий и 

процессов. 

 Осуществлять по 

самостоятельно 

составленному плану 

учебный 

исследовательский 

проект  по  истории 

(например,  по  истории 

своего края,    города, 

села),    привлекая 

материалы     музеев, 

библиотек, средств 

массовой информации. 

 Соотносить 

результаты своего 

исследования с уже 

имеющимися данными, 

оценивать  их 

значимость. 

 Классифицироват 

ь (выделять основания, 

заполнять составлять 

схему,  таблицу) виды 

населения 

Российской 

Федерации в 

будущем. 

 Представл 

ять результаты 

фенологических 

наблюдений и 

наблюдений за 

погодой в 

различной форме 

(табличной, 

графической, 

географического 

описания). 

 Проводить 

по 

самостоятельно 

составленному 

плану небольшое 

исследование 

роли традиций в 

обществе. 

 Исследова 

ть несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных 

сходство и различия, в 

том числе, связанные со 

степенью 

информированности и 

позицией авторов. 

 Выбирать 

оптимальную форму 

представления 

результатов 

самостоятельной работы с 

исторической 

информацией (сообщение, 

эссе, презентация, 

учебный проект и др.). 

 Проводить поиск 

необходимой 

исторической 

информации в учебной и 

научной литературе, 

аутентичных  источниках 

(материальных, 

письменных, визуальных), 

публицистике  и др. в 

соответствии     с 

предложенной 

познавательной задачей. 

 Анализировать и 

интерпретировать 

историческую 

информацию, применяя 

проявляя способность 

к диалогу с 

аудиторией. 

 Оценивать 

собственные 

поступки и поведение 

других людей с точки 

зрения  их 

соответствия 

правовым и 

нравственным 

нормам. 

 Анализировать 

причины социальных 

и межличностных 

конфликтов, 

моделировать 

варианты выхода из 

конфликтной 

ситуации. 

 Выражать 

свою  точку зрения, 

участвовать  в 

дискуссии. 

 Осуществлять 

совместную 

деятельность, 

включая 

взаимодействие с 

применительно   к 

результатам  своей 

учебной деятельности, 

соотнося их   с 

исторической 

информацией, 

содержащейся в учебной 

и исторической 

литературе. 

  Самостоятельно 

составлять  алгоритм 

решения географических 

задач и выбирать способ 

их решения с  учетом 

имеющихся ресурсов и 

собственных 

возможностей, 

аргументировать 

предлагаемые варианты 

решений. 
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 деятельности человека: 

виды юридической 

ответственности  по 

отраслям  права, 

механизмы 

государственного 

регулирования 

экономики: современные 

государства по форме 

правления, 

государственно- 

территориальному 

устройству,  типы 

политических партий, 

общественно- 

политических 

организаций. 

 Сравнивать 

формы политического 

участия (выборы и 

референдум), проступок 

и преступление, 

дееспособность 

малолетних в возрасте от 

6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

мораль и право. 

способов 

повышения 

эффективности 

производства. 

приемы    критики 

источника, высказывать 

суждение  о   его 

информационных 

особенностях и ценности 

(по заданным  или 

самостоятельно 

определяемым 

критериям). 

 Выбирать 

источники 

географической 

информации 

(картографические, 

статистические, 

текстовые,  видео-  и 

фотоизображения, 

компьютерные  базы 

данных), необходимые 

для   изучения 

особенностей хозяйства 

России. 

 Находить, 

извлекать и использовать 

информацию, 

характеризующую 

отраслевую, 

функциональную и 

территориальную 

людьми другой 

культуры, 

национальной  и 

религиозной 

принадлежности  на 

основе 

гуманистических 

ценностей, 

взаимопонимания 

между   людьми 

разных  культур  с 

точки зрения их 

соответствия 

духовным традициям 

общества. 

 Сравнивать 

результаты 

выполнения учебного 

географического 

проекта с исходной 

задачей и оценивать 

вклад каждого члена 

команды   в 

достижение 

результатов, 

разделять сферу 

ответственности. 

 Планировать 

организацию 

совместной работы 
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  Определять 

конструктивные модели 

поведения  в 

конфликтной ситуации, 

находить конструктивное 

разрешение конфликта. 

 Преобразовывать 

статистическую и 

визуальную информацию 

о достижениях России в 

текст. 

 Вносить 

коррективы в 

моделируемую 

экономическую 

деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

 Использовать 

полученные знания для 

публичного 

представления 

результатов своей 

деятельности в сфере 

духовной культуры. 

 Выступать с 

сообщениями в 

 структуру хозяйства 

России, выделять 

географическую 

информацию, которая 

является противоречивой 

или может быть 

недостоверной. 

 Определять 

информацию, 

недостающую для 

решения той или иной 

задачи. 

 Извлекать 

информацию о правах и 

обязанностях учащегося 

из разных 

адаптированных 

источников (в том числе 

учебных  материалов): 

заполнять таблицу и 

составлять план. 

 Анализировать и 

обобщать текстовую и 

статистическую 

информацию об 

отклоняющемся 

поведении, его причинах и 

негативных последствиях 

при выполнении 

учебного  проекта о 

повышении  уровня 

Мирового   океана  в 

связи с глобальными 

изменениями 

климата. 

 При 

выполнении 

практической работы 

«Определение, 

сравнение темпов 

изменения 

численности 

населения отдельных 

регионов мира по 

статистическим 

материалам» 

обмениваться    с 

партнером  важной 

информацией, 

участвовать    в 

обсуждении. 

 Сравнивать 

результаты 

выполнения учебного 

географического 

проекта с  исходной 

задачей  и  вклад 

каждого     члена 
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 соответствии  с 

особенностями 

аудитории и 

регламентом. 

 Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи 

между правами человека 

и гражданина и 

обязанностями граждан. 

 Объяснять 

причины смены дня и 

ночи и времен года. 

 Устанавливать 

эмпирические 

зависимости     между 

продолжительностью дня 

и   географической 

широтой   местности, 

между высотой Солнца 

над  горизонтом и 

географической широтой 

местности на  основе 

анализа     данных 

наблюдений. 

 Классифицироват 

ь формы рельефа суши 

 из адаптированных 

источников (в том числе 

учебных материалов) и 

публикаций СМИ. 

 Представлять 

информацию в виде 

кратких выводов  и 

обобщений. 

Осуществлять поиск 

информации о роли 

непрерывного 

образования  в 

современном обществе в 

разных источниках 

информации: 

сопоставлять и обобщать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (описательную, 

графическую, 

аудиовизуальную). 

команды в 

достижение 

результатов. 

Разделять сферу 

ответственности. 

 



104  

 

 по высоте и по внешнему 

облику. 

 Классифицироват 

ь острова по 

происхождению. 

 Формулировать 

оценочные суждения о 

последствиях изменений 

компонентов природы в 

результате деятельности 

человека   с 

использованием разных 

источников 

географической 

информации. 

Самостоятельно 

составлять план решения 

учебной географической 

задачи. 
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Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

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

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности призвана обеспечивать 

формирование у обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. Данный вид деятельности ориентирован на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность может осуществляться обучающимися 

индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного процесса 

(сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образовательной 

организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в 

дистанционном формате. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности состоит в том, что она нацелена на 

решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретически характер, ориентирована 

на получение учащимися субъективно нового знания, его опытно-экспериментальную проверку. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

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

Учебно-исследовательская работа учащихся в МБОУ СШ п. Петровский 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: учебно-исследовательская, проектная и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

 В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

Направления 

исследований 

 предметные учебные 

исследования; 

 междисциплинарные 

 социально- 

гуманитарное; 

 филологическое; 
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 учебные исследования.  естественно-научное; 

 информационно- 

технологическое; 

 междисциплинарное. 

Формы организации 

исследовательской 

деятельности 

 урок-исследование; 

 урок с использованием 

интерактивной беседы в 

исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, 

позволяющий    освоить 

элементы исследовательской 

деятельности (планирование и 

проведение   эксперимента, 

обработка  и  анализ его 

результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в 

рамках домашнего задания. 

 конференция, семинар, 

дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, 

телемост; 

 исследовательская 

практика, образовательные 

экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно- 

исследовательское общество 

учащихся. 

Формы 

предъявления 

результатов 

Учебные исследовательские 

задачи, поставленные учителем 

в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

— Как (в каком 

направлении)... в какой 

степени... изменилось... ? 

—Как (каким образом)... в 

какой степени повлияло... на. ? 

—Какой (в чем 

проявилась)... насколько 

важной. была роль... ? 

—Каково (в чем 

проявилось)... как можно 

оценить. значение... ? 

—Что произойдет... как 

измениться..., если... ? И т. д.; 

 мини-исследование 

организуемых педагогом  в 

течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный   урок») и 

ориентирующих  обучающихся 

на поиск ответов на один или 

несколько   проблемных 

вопросов. 

 письменная 

исследовательская работа 

(эссе, доклад, реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты 

и заключения по итогам 

исследований, проводимых в 

рамках исследовательских 

экспедиций,  обработки 

архивов, исследований по 

различным предметным 

областям. 
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 Основными формами 

представления итогов учебных 

исследований являются: 

 доклад, реферат; 

 статьи, обзоры, отчеты и 

заключения по итогам 

исследований по  различным 

предметным областям. 

 

Оценивание учебно- 

исследовательской 

деятельности 

Основными критериями учебного исследования является то, 

насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 

несложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность 

информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Особенность проектной деятельности заключается в том, что она нацелена на получение 

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

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

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

познавательной проблемы. 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 
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 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации проектной деятельности 
 

 В урочной деятельности Во внеурочной деятельности 

Направления 

проектной 

деятельности 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

 Социально-гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально- 

ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно- 

творческое; 

 спортивно- 

оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

Формы 

организации 

проектной 

деятельности 

 монопроект 

(использование содержания 

одного предмета); 

 межпредметный проект 

(использование 

интегрированного знания и 

способов учебной деятельности 

различных предметов); 

 метапроект 

(использование областей знания 

и методов деятельности, 

выходящих за рамки 

предметного обучения). 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные 

лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы. 

Формы 

предъявления 

результатов 

Учебные задачи, нацеливающие 

обучающихся на решение 

следующих 

практикоориентированных 

проблем: 

 Какое средство поможет в 

решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

 Каким должно быть 

средство для  решения 

проблемы...  (опишите, 

смоделируйте)? 

 Как сделать средство для 

решения проблемы (дайте 

инструкцию)? 

 Как выглядело... 

 материальный продукт 

(объект, макет, 

конструкторское изделие и 

пр.); 

 медийный продукт 

(плакат, газета, журнал, 

рекламная продукция, фильм и 

др.); 

 публичное мероприятие 

(образовательное событие, 

социальное 

мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по 

проекту (тексты, 

мультимедийные продукты). 
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 (опишите, реконструируйте)? 

 Как будет выглядеть... 

(опишите, спрогнозируйте)? И т. 

д. 

Основными  формами 

представления   итогов 

проектной деятельности 

являются: 

 материальный объект, 
макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по 

проекту  (тексты, 

мультимедийные продукты) 

 

Оценивание 

проектной 

деятельности 

Основными критериями учебного проекта является то, насколько 

практичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот 

результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную 

проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

 умение планировать и работать по плану; 

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

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта 

оценивается: 

 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи; убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование 

рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации); 

 качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на 

поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Выписка из ООП ООО 

Приказ № 245 от 5.06.2024г 
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Учебный план 

основного общего образования 

МБОУ СШ п.Петровский, реализующего основную 

общеобразовательную программу 

основного общего образования 

на 2024-2025 учебный 

 

  

Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

5 6А;Б 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

Основы безопасности 

и защиты Родины 

0 0 0 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 0 0 0 

Итого 27 29 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 0 

Общественно-научные 

предметы 

История  0 0 0 0 0,5 

Курсы по выбору: 

«Основы читательской грамотности» 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

«Основы математической грамотности» 0 0 0 1 0,5 
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ИТОГО недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 952 1020 1054 1088 1122 

 
 

 

 

Выписка из ООП ООО 

Приказ № 245 от 5.06.2024г 

Календарный учебный график на 2024-2025 учебный год 

УРОВЕНЬ ООО (5-9 КЛАССЫ) 

Дата начала, окончания учебного года: 
1.1 Дата начала учебного года в 5-9-х классах: 2 сентября 2024 года. 

1.2. Дата окончания учебного года в 9-х классах: 26 мая 2025 года. 

1.3. Дата окончания учебного года во 5-8-х классах: 26 мая 2025 года. 

2. Продолжительность учебных периодов, учебного года: 

5-8-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 

Начало 

 

Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 28.03.2025 11 55 

IV четверть 07.04.2025 26.05.2025 7 35 

Итого в учебном году: 34 170 

9-е классы 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

 

Начало 

 

Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 02.09.2024 26.10.2024 8 40 

II четверть 05.11.2024 28.12.2024 8 40 

III четверть 09.01.2025 28.03.2025 11 55 

IV четверть 07.04.2025 26.05.2025 7 35 

Итого в учебном году без учета ГИА 
* 

34 
 

170 

Сроки ГИА обучающихся 9-х, 11-х классов устанавливаются Приказом 

Минпросвещения России (Министерства просвещения РФ), Рособрнадзором 

(Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) 
 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

5-8-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 
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Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10 дней 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 дней 

Итого в течение учебного года: 30 дней 

Всего, с учетом летних каникул: 127 дней 

9  класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул Начало Окончание 

Осенние каникулы 26.10.2024 04.11.2024 10дней 

Зимние каникулы 29.12.2024 08.01.2025 11 дней 

Весенние каникулы 29.03.2025 06.04.2025 9 дней 

Летние каникулы 27.05.2025 31.08.2025 97 дней 

Итого в течение учебного года: 30 дней 

Всего, с учетом летних каникул: 127дней 

 

 

4. Информация о праздничных днях и переносах учебных дней: 

Праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 

февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник 

Весны и Труда; 9 мая - День Победы.  

Выходные дни (в соответствии с переносом праздничных дней): 04.11.2024 31.12.2024 – 08.01.2025 

08.03.2025  , 01.05.2025,02.05.2025,08.05-09.05. 

 24 мая учебный день , за 8 мая .  

5. Режим работы образовательной организации: 

 

Продолжительность учебной недели: 

для 5-9-х классов 5 дней 

Продолжительность урока: 

5-9-е классы 40 минут 

Продолжительность перемен: 

для 5-9-х классов в соответствии с расписанием звонков 

Сменность занятий: 

для 5-9-х классов I смена 

Начало учебных занятий: 

для 5-9-х классов 8.30 

Окончание учебных занятий: 

для 5-9-х классов в соответствии с расписанием звонков 

Шестой день недели (суббота) предусмотрен для проведения олимпиад, конкурсов, школьных 

репетиционных тестирований, внеклассных мероприятий, внеурочных занятий, мероприятий 

научного общества учащихся, классных часов, дней здоровья. 

6.Расписание звонков и перемен: 

5-9-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность 

перемены 

1-й 8.30-9.10 20 минут ( питание) 

2-й 9.30-10.10 10 минут  

3-й 10.20-11.00 10 минут 
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4-й 11.10-11.50 20 минут ( питание) 

5-й 12.10-12.50 10 минут 

6-й 13.00-13.40 10 минут 

7-й 13.50-14.30 - 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится за 3 учебных дня до даты окончания учебного года.  
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Приложение № 4 к ООП ООО 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней школы п. Петровский 

для учащихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.приказа от 

29 декабря 2014 № 1644) с учетом примерных основных образовательных программ основного 

общего образования, одобренных (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5) Федеральным учебно- 

методическим объединением по общему образованию и методических рекомендаций по вопросам 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, разработанных Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 

августа 2015 г. № 08-1228) основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности и учебный план школы являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности для 5-9-х классов МБОУ СШ п. Петровский разработан на 

основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями на 29 июня 2011 года). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – 

это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные 

результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик 

выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

План внеурочной деятельности в обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения 

обучающимися Основной образовательной программы основного общего образования и 

отражает запросы участников образовательных отношений. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение учёта индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1) расширение общекультурного кругозора; 
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2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения. 
Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого ежегодно 

выявляются запросы родителей и обучающихся, далее происходит соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями ООП НОО. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореализации, 

самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

реализуется во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий 

содержится в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения, организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность организована в виде регулярных занятий с недельным расписанием и 

нерегулярной деятельности в виде участия в коллективных творческих делах, экскурсий, 

пришкольных лагерях и т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ 

п. Петровский используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Потребности обучающихся определяются путём опроса родителей обучающихся, изучения 

потребностей обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и окружающего социума. 

В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на основе 

оптимизации внутренних ресурсов школы (внеурочную деятельность реализуют учителя, педагоги 

дополнительного образования) и сотрудничества с организациями дополнительного образования 

Добринского муниципального района, досуговыми и культурными организациями района. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

1. Общеинтеллектуальное: 

Предметные недели; 

Библиотечные уроки; 
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Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

Участие в олимпиадах 

Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 
школьных спортивных соревнований. 

Проведение бесед по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в районных и региональных спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 

Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра- путешествие. 
Участие в творческих конкурсах, в акциях. 

Участие и подготовка к мероприятиям. 

Разработка проектов. 

Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 

Беседы, экскурсии. 

Подготовка и участие в конкурсах. 

Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. . Художественно-эстетическое: 

Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне школы, 
района, области. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной 

деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений можно 

реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе начальной школы, семьи и других институтов 

общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

 воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в формировании ценностного отношения 

младших школьников к природе, воспитания основ экологической ответственности как 

важнейшего компонента экологической культуры. 

Основными задачами являются: 

 развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

 формирование представлений о природе как универсальной ценности; 

 изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения к природе; 

развитие умений, связанных с изучением окружающей среды; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к окружающему миру природы; 

 развитие представлений о различных методах познания природы (искусство как метод 
познания, научные методы); 

 формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования; 

 вовлечение учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного 

окружения. 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию художественно- 

эстетических ценностей, развитию обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 развитие художественного вкуса учащихся, расширение и обогащение их музыкального 
кругозора, 

 повышение культурного уровня, привитие любви к танцам, хоровому пению; 

формирование танцевальных, вокально - хоровых навыков. 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, заочные 

путешествия, презентации, выставки творческих работ, конкурсы, Дни здоровья, общешкольные 

мероприятия и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется вне уроков и проводится в зависимости от 

направления деятельности: на территории школы и села, на спортивных площадках и спортзалах, 

кабинетах,библиотеке и т. д.Внеурочная деятельность организована в виде регулярных занятий с 

недельным расписанием и нерегулярной деятельности в виде участия в коллективных творческих 

делах, экскурсий, пришкольных лагерях и т.д. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся МБОУ СШ п. Петровский используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен. 

Учебный план внеурочной деятельности направлен 

на решение следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

-оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, спортивный 

зал, медицинский кабинет, предметные кабинеты, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и спортивным 

инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя-предметники, классные руководители. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Прогнозируемые результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

 

Система оценки результатоввнеурочной деятельности, основные принципы организации и 

проведения мониторинга эффективности внеурочной деятельности ОУ. 
Особенностями системы оценки достижения результатов внеурочной деятельности 

являются: 

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в рамках 

общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур оценки достижений обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций организации системы 
внеурочной деятельности; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

Программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, лагерной 

смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 
• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов 

обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений. Анализ работы над портфолио и исчисление 

итоговой оценки проводится педагогом. По результатам оценки портфолио выявляются учащиеся, 

набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, школе. Определяются победители 
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и лауреаты в различных номинациях. На общешкольном празднике в конце учебного года 

объявляются результаты и награждаются обучающиеся, набравшие максимальное количество 

баллов по всем направлениям и набравшие максимальное количество баллов по отдельным 

направлениям внеурочной деятельности. Система оценивания достижений учащихся по 

материалам портфолио представлена в Приложении к Программе внеурочной деятельности. 

Для оценки эффективности деятельности ОУ по направлениям внеурочной деятельности 

используется карта достижений, в которую вносятся индивидуальные результаты учащихся по 

направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная оценка Коллективный 

результат 

Оценка 

эффективности по 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 
функции оценки 

Диагностирующая Диагностирующая 
и корректирующая 

Диагностирующая и 
контролирующая 

Форма 

предоставления 

результатов 

результатов 

Портфолио Творческий отчет / 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов 

обучающихся в рамках 

одного направления)./ 

Содержание  Оценка освоения 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(педагог). 

 Участие в 

мероприятиях 

различного уровня. 

 Дипломы, 

сертификаты, 

награды и пр. 

 Самоанализ 

 Др. 

 Продукт 

совместной 

деятельност 

и / проекта. 

 Внешняя 

экспертиза 

коллективно 

го 

творчества 

 Награды, 

сертификаты 

, поощрения. 

 Материалы 

рефлексии 

 Индивидуальны 

е результаты в 

рамках одного 

направления 

(зам. дир по ВР) 

  Продукт 

мультипректа – 

проекта, 

организованног 

о в рамках 

одного 

направления 

(куратор 

проекта). 

Этапы 

диагностики 

Входная диагностика, 

диагностика в конце года 

и по окончании освоения 

программы (как 

показатели динамики) 

В конце года или 

отчетного периода. 

В конце года. 

По 

окончаниимультипрое 

кта. 

Формы 
оценивания 

Персонифицированная и 
неперсонифицированная 

Неперсонифициров 
анная 

Неперсонифицированн 
ая 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио (Положение о 
портфолио). 

Критерии оценки 

продуктов 
деятельности 

Критерии оценки 

проекта (Положение о 
проектной 
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 Критерии оценки проекта 

(Положение о проектной 

деятельности) 

 деятельности) 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Цель мониторинга – создание системы организации, сбора, обработки и распространения 

информации, отражающей результативность внеурочной деятельности в соответсвии с ФГОС 

ООО. 

Объекты мониторинга: все участники образовательного процесса (обучающиеся, родители, 

педагоги). 

Предмет мониторинга: состояние управления процессом организации внеурочной 

деятельности 

Задачи мониторинга: 

 получение комплексной информации об уровне управления процессом организации 

внеурочной деятельности в гимназии; 

 отбор программ внеурочной деятельности с положительной динамикой результатов, 

изучение и представление опыта работы их руководителей; 

 организация оперативного реагирования на негативные тенденции в системе 

внеурочной деятельности; 

 подготовка ежегодных отчетов по результатам мониторинга; 

 подготовка методических рекомендаций для организации внеурочной деятельности. 

Основныепринципы организации и проведения мониторинга 

 использование информационных данных и системы мониторинговых показателей 

(индикаторов), наиболее полно и достоверно характеризующих исследуемое явление; 

 осуществление мониторинга в течение более или менее длительного срока с 

определенными интервалами сбора информации; 

 взаимосвязь мониторинговых исследований на всех уровнях, иерархичность построения 

системы мониторинга, подчиненность «нижних» уровней «верхним». 

Критерииимониторинговых исследований: 

 личностный рост обучающихся (рост социальной активности, мотивации к активной 

познавательной и социальной деятельности; коммуникативных, исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных умений; 

повышение уровня воспитанности – усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру и др.); 

 сформированность детского коллектива в рамках секции, кружка, объединения и пр. 

(благоприятный психологический микроклимат, сплоченность коллектива, 

высокий уровень развития коллективных взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций и т.п.); 

 качественное повышение уровня организации внеурочной деятельности ОУ. 

Мониторинг предполагает примерные показатели определения результативности 

реализации Программы: 

 рост личностных достижений всех субъектов деятельности; 
 удовлетворенность участников внеурочной деятельности уровнем и качеством 

образовательных услуг; 

 востребованность форм и мероприятий внеурочной деятельности; 

 расширение познавательных интересов, образовательных запросов обучающихся в 

рамках учебной и внеурочной работы; 

 положительная динамика участия школьников в творческих коллективах, студиях и 

т.п. системы дополнительного образования школьного/районного/городского 

уровней; 
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 положительная динамика участия в творческих конкурсах, фестивалях, выставках и 

т.п. школьного / районного / городского уровней; 

 успешность участия школьников в проектах различного уровня школьного, 

районного, регионального уровня (победители в % к общему кол-ву школьников); 

 расширение спектра образовательных программ внеурочной деятельности, 

взаимодополняющий и интеграционнный характер их содержания; 

 повышение эффективности применения педагогами продуктивных технологий в 

воспитании, используемых внеаудиторных форм деятельности и активное 

формирование банка авторских образовательных программ, методических 

разработок; 

 расширение социально-педагогического партнерства; 

 общественная экспертиза внеурочной деятельности школы (публикации, отзывы, 
сертификаты, экспертные заключения, благодарности и т.п.); 

 расширение использования материально-технического и ресурсного обеспечения 

внеурочной деятельности школы; 

 сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

Ежегодно План внеурочной деятельности корректируется в соответствии с учётом 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), возможностей организации. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

внеурочной деятельности для 5 -9х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

2024 – 2025 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

5 кл 6 а 

класс 

6 б кл 7 кл 8 

кл 

9 

кл 

спортивно- 

оздоровительное 

«Настольный 

теннис» 

  1    

 

 

духовно- 

нравственное 

« Разговор о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 

«Я, ты, он, она- 

вместе целая 

страна» 

1      

 

 

социальное 

«Школа юного 

агрария» 

     1 

«Введение в 

новейшую историю 

России» 

     1 

общеинтел- 

лектуальное 

       



123  

общекультурное 
«Россия- мои 

горизонты» 

 1 1 1 1 1 

Итого в неделю: 2 2 3 2 2 4 

Итого за год: 68 68 102 68 68 136 

 

 

 

 

Взаимодействие участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

В МБОУ СШ п. Петровский разработан плана координации деятельности учителей- 

предметников, направленной на формирование универсальных учебных действий, выделены 

общие для всех предметов планируемые результаты в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями, на основе ранее созданного 

кодификатора УУД 
 

5 класс 

код Универсальные учебные действия (УУД) 

1. Регулятивные учебные действия 

1.1. Принимать и сохранять учебную задачу, определять цели и формулировать 

задачи 

1.2. Планировать действия в соответствии с поставленной задачей (свои и 

группы), выбирая наиболее эффективные способы и пути достижения 

целей. 

6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

6.1 Осуществлять поиск информации 

6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя 

явно заданную в тексте информацию. 

6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию 

6.2. Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя 

явно заданную в тексте информацию 

6.2.1. Определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста 

6.2.2 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

6.2.3. Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты 

6.2.4 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

6.2.5. Упорядочивать, ранжировать и группировать информацию 
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6.3. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию 

6.3.1. Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую 

6.3.4. Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

6.3.5. Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно 

6.4. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать 

оценочные суждения на основе текста 

6.4.4. Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте 

6.4.5. Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста 

6 класс 

Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные учебные действия 

1.3. Осуществлять контроль деятельности, оценивать правильность выполнения 

действия. Понимать границы своего знания и формировать запрос на 

недостающую информацию 

2 Коммуникативные учебные действия 

2.1. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

7.1. Вводить информацию в компьютер (текст, изображения, звуки) 

7 Познавательные и коммуникативные действия в части ИКТ- 

компетентности 

7.2. Искать и сохранять информацию с использованием устройств ИКТ 

7.3. Создавать, представлять и передавать сообщения, обрабатывать 

информацию с использованием устройств ИКТ 

7.4. Уметь обращаться с устройствами и информационными объектами, 

используемыми в ИКТ 

5. Познавательные действия по решению задач (проблем) 

5.1.2. Представлять основные соотношения, следующие из условия, в виде 

графиков, схем, таблиц и других моделей, используя их для нахождения 

решений 

6. Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

6.1. Осуществлять поиск информации 

6.1.1. Ориентироваться в различных видах справочных изданий 
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6.1.2. Оценивать достаточность информации для решения задач 

6.1.3. Формулировать поисковый запрос, сочетать тематический и предметный 

поиск информации 

3 Познавательные логические действия 

3.2. Обобщать, интегрировать информацию из различных источников и делать 

простейшие прогнозы 

4.2. Преобразовывать модели из одной знаковой системы в другую (таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, рисунки и др.) 

6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

6.4. Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные 

суждения на основе текста 

6.3. Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию 

6.3.2. Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

6.3.3. Обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 

6.3.6. Интерпретировать произведение (художественное, музыкальное, 

живописное и др.), исходя из особенностей жанра, стиля, присутствующих 

в них средств художественной выразительности и образной системы 

6.4. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать 

оценочные суждения на основе текста 

6.4.1. Оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний 

6.4.2. Оценивать достоверность информации на основе сравнения информации из 

нескольких источников 

6.4.3. Оценивать достоверность информации на основе сведений об авторе и 

издании, в котором опубликован текст 

6.5. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач 

6.5.1. Применять информацию из текста при решении учебно-практических задач 

6.5.3. Создавать аннотации к тексту 

7.4. Уметь обращаться с устройствами и информационными объектами, 

используемыми в ИКТ 

7.4.3. Овладеть основами информационной безопасности, в том числе 

антивирусной защиты 

7 класс 
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Универсальные учебные действия (УУД) 

1 Регулятивные учебные действия 

1.4. Вносить коррективы в планирование и способы действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

1.6. Оценивать результаты деятельности на основе анализа имевшихся 

возможностей и условий её реализации 

2. Коммуникативные учебные действия 

2.3. Владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения. Слушать и понимать собеседника, быть толерантным к 

позициям, отличным от собственной 

2.4. Координировать позиции в сотрудничестве с учетом различных мнений, 

уметь разрешать конфликты 

3. Познавательные логические действия 

3.3. Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение 

3.4. Проводить группировку, сериацию, классификацию, выделять главное 

6. Познавательные действия по работе с информацией и чтению 

6.4. Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные 

суждения на основе текста 

6.4. Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать 

оценочные суждения на основе текста 

6.4.6. Сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения. Устанавливать сходство и различие в оценках 

явлений, отраженных в произведении 

6.5. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач 

6.5.2 Составлять на основании текста монологическое высказывание по 

заданному вопросу 

6.5.4. Создавать рецензии по содержанию текста, отзывы о прочитанном, отзывы 

о картине, скульптуре, музыкальном произведении 

8-9 класс 

Универсальные учебные действия (УУД) 

1. Регулятивные учебные действия 

1.5 Владеть основам прогнозирования как предвидения развития процессов 

2. Коммуникативные учебные действия 

2.2. Строить монологическое высказывание 
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3. Познавательные логические действия 

3.5. Устанавливать причинно-следственные связи и давать объяснения на 

основе установленных причинно-следственных связей 

3.6. Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, 

делать выводы 

5.1.3. Оценивать достоверность полученных решений 

5.2. Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения). 

5.3. Использовать методы познания специфические для предметов социально- 

гуманитарного и художественно-эстетического циклов 

5.2. Проводить исследования (наблюдения, опыты и измерения) 

5.2.1. Формулировать цели исследований 

5.2.2. Планировать этапы исследования 

5.2.3. Подбирать необходимое оборудование (измерительные приборы) 

5.2.4. Предлагать подходящие способы измерения выбранных характеристик 

5.2.5. Анализировать результаты проведенного исследования и делать выводы 

5.2.6. Адекватно содержанию и эстетически грамотно оформлять результаты 

исследований 

6.5. Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач 

6.5.4. Создавать рецензии по содержанию текста, отзывы о прочитанном, отзывы 

о картине, скульптуре, музыкальном произведении 

6.5.6. Создавать тексты (информационные объекты) разных жанров (как 

словестные, так и визуальные): научно-популярные, публицистические, 

художественные 

 

 

 

В МБОУ СШ п. Петровский определены этапы и формы постепенного усложнения 

деятельности учащихся по овладению универсальными учебными действиям 
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Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по классам 

Блок личностных универсальных учебных действий 

Аспект (5 класс) (6-7 класс) (8-9 класс) Необходимое условие 

Смыслообразование на 

основе развития 

мотивации  и 

целеполагания учения 

осмысленность  учения, 

понимание значимости 

решения учебных задач, 

соотнесение их с реальными 

жизненными целями и 

ситуациями (Какое значение 

имеет для меня учение?) 

Доведение работы до 

конца, 

-стремление к 

завершѐнности учебных 

действий 

-преодоление препятствий при 

их возникновении; - 

концентрация и 

сосредоточение на работе 

- специально 

организованная 

рефлексия учащимся 

своего отношения к 

учению, его 

результатам, самому 

себе как сущностному 

«продукту» 

преобразующей 

учебной деятельности 

развитие Я- концепции, 

самооценки; 

- выработка своей жизненной 

позиции в отношении мира, 

окружающих людей, самого 

себя и своего будущего. (Я – 

член семьи, школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

- усвоенный и 

принимаемый образ Я во 

всѐм богатстве отношений 

личности к окружающему 

миру; 

- чувство адекватности и 

стабильности владения 

личностью, собственным Я 

независимо от изменений Я 

и ситуации;- 

- способность личности к 

полноценному решению 

задач, возникающих на 

каждой из возрастных стадий 

развития; 

- осознание  своей 

принадлежности к социальной 

группе и соответственно 

принятие значимых для 

референтной группы 

ценностей, норм и ценностей 

- развитие критичного 

мышления; 

- создание учебных 

ситуаций, требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников. 

развитие морального 

сознания и ориентировки 

учащегося   в   сфере 

нравственно-  этических 

- личностные действия 

направлены на осознание, 

исследование   и   принятие 

жизненных   ценностей   и 

- оценка значимости для 

себя моральной дискуссии, 

оценка    эффективности 

обсуждения, анализ 

- оценка и степень принятия 

ответственности за 

результаты; 

- анализ  того,  насколько 

- наличие открытых 

содержательных 

дискуссий, 

направленных на 
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отношений, 

антикоррупцио 

нного мировоззрения 

смыслов, позволяя 

сориентироваться   в 

нравственных  нормах, 

правилах, оценках. (Почему я, 

мои друзья так поступили? 

Взаимопомощь , честность, 

правдивость, ответственность 

с моей стороны и со стороны 

моих сверстников) 

позиций и возражений 

против принятого решения; 

принятое  решение 

справедливо и правильно; - 

оценка изменений 

собственных установок и 

позиции 

моральную 

проблематику; - 

создание когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновением разных 

точек зрения; - участие 

всех уч-ся в создании 

правил, обязательных 

для всех; 

- развитие школьного 

сообщества  и 

групповой 

солидарности через 

развитие 

эмоциональной 

привязанности к группе 

и идентификации с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

Целеполагание и 

построение жизненных 

планов во временной 

перспективе 

самостоятельно ставить цель 

деятельности, планировать и 

прогнозировать результат, 

контролировать  процесс 

достижения результата, 

корректировать свои действия 

и оценивать их успешность 

Составление    жизненных 

планов,   включающих 

последовательность 

этапных целей и задач их 

взаимосвязи, планирование 

путей и  средств их 

достижения,   на  основе 

рефлексии     смысла 

реализации поставленных 

целей 

содержательные аспекты 

целей и жизненных планов; 

- личные планы и перспективы 

дополняются социальными 

планами. 

Задания на общее 

планирование времени, 

составление хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование учебной 

работы 

регуляция учебной - управление познавательной и - формирование реализация потенциала - ценностный опыт; 
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деятельности; учебной деятельностью 

посредством  постановки 

целей,  планирования, 

прогнозирования, контроля, 

коррекции своих действий и 

оценки успешности в 

освоении материал 

личностных качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость  и 

устойчивость в отношении 

воздействий среды 

субъекта через целеполагания 

и проектирования траекторий 

развития посредством 

включения в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

опыт рефлексии; опыт 

привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная готовность, 

ориентированная  на 

определенные  условия 

работы,  усилия   и 

уровень достижения); 

операциональный опыт 

(общетрудовые, 

учебные   знания    и 

умения,       опыт 

саморегуляции); опыт 

сотрудничества     в 

совместном   решении 

задач 

саморегуляция 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний 

-представление человека о 

своих возможностях 

достижения  цели 

определенной сложности 

- способность  к 

планированию, контролю и 

коррекции  предметной 

(учебной) деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности 

- высокая  степень 

интегрированности таких 

компонентов самоорганизаци 

и, как целеполагание, анализ 

ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевые усилия 

построение 

внутреннего  плана 

действий    как 

представление о целях 

способах и средствах 

деятельности 

самоконтроль и 

самооценивание 

- умение сравнивать 

характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делать вывод о соответствии 

продукта замыслу 

- оценивание продукта 

своей деятельности по 

заданным критериям, 

заданным способом 

- оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно определенным 

в соответствии с целью 

деятельности  критериям;  - 

умение  предложить  способ 

использование приемов 

совместно- 

разделенной 

деятельности  и 

взаимного контроля: 

заполнение 
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   убедиться в достижении 

поставленной цели и 

показатели достижения цели 

рефлексивных листов, 

карт, анкет, уметь 

соотносить   цель   и 

полученный результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 

общеучебные действия - самостоятельно е выделение 

и формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение  необходимой 

информации 

-применение  методов 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

знаково- символические 

действия, включая 

моделирование 

(преобразовани е объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта, и 

преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область);  умение 

структурировать знания; 

умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме; выбор наиболее 

эффективных    способов 

решения задач в 

-смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие   текстов 

художественного, научного, 

публицистического   и 

официально- делового стилей; 

понимание и адекватная 

оценка языка средств 

массовой информации; умение 

адекватно, подробно, сжато, 

выборочно  передавать 

содержание текста, составлять 

тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения 

текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.) 

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 
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  зависимости от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль и 

оценка    процесса    и 

результатов деятельности 

  

универсальные 

логические действия 

-анализ объектов  с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

синтез как составление 

целого из частей; в том числе 

самостоятельно е 

достраивание,   восполнение 

недостающих компонентов 

-выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, подведение под 

понятия, выведение 

следствий 

-установление причинно- 

следственных  связей; 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их 

обоснование 

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 

действия постановки и 

решения проблем 

-объяснение с какой позиции 

учащийся приступает к 

разрешению проблемы; 

-описание желаемой и 

реальной ситуаций, указание 

на отличия 

- определение и выстраивание 

в  хронологической 

последовательности шагов по 

решению  задачи; 

воспроизведение технологии 

по инструкции; 

- определение   ресурсов, 

необходимых для выполнения 

деятельности; -выполнение по 

- обоснование желаемой 

ситуации; анализ реальной 

ситуации и указание на 

противоречия между 

желаемой и реальной 

ситуацией; 

- указание некоторых 

вероятных причин 

существования проблемы; 

- постановка задач 

адекватных цели; 

- самостоятельно е 

планирование 

характеристик   продукта 

своей   деятельности   на 

-определение формулировки 

проблемы; проведение 

анализа проблемы (указание 

на причины и вероятные 

последствия  еѐ 

существования); 

- указание на риски, которые 

могут возникнуть при 

достижении  цели  и 

обоснование достижимости 

поставленной   цели; 

постановка цели на основе 

анализа альтернативных 

способов разрешения 

проблемы; 

-включение учащихся в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность 
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 заданному алгоритму 

текущего контроля своей 

деятельности; 

- сравнение характеристик 

запланированного и 

полученного продукта, вывод 

о соответствии продукта 

замыслу; 

- оценка продукта своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным 

способом; 

- указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

- определение мотивов своих 

действий 

основе заданных критериев 

его оценки; 

-выбор технологии 

деятельности  (способа 

решения задачи); 

- планирование ресурсов; 

- самостоятельное 

планирование  и 

осуществление текущего 

контроля  своей 

деятельности; 

Оценка продукта своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определѐнным в 

соответствии с целью 

деятельности критериям; 

- указание на причины 

успехов и неудач в 

деятельности, предложение 

путей преодоления/ 

избегания неудач; анализ 

собственных мотивов и 

внешней  ситуации  при 

принятии решений 

-применение известной или 

описанной в инструкции 

технологии с учѐтом 

изменений  параметров 

объекта (комбинирование 

нескольких алгоритмов 

последовательно  или 

параллельно); 

- проведение анализа 

альтернативных ресурсов, 

обоснование их 

эффективности; 

-внесение изменений в свою 

деятельность по результатам 

текущего контроля; 

-предложение  способа 

убедиться в достижении 

поставленной цели и 

определение показателей 

достижения цели; 

-приведение аргументов для 

использования полученных 

при решении задачи ресурсов 

(знания, умения, опыт ит.п.) в 

других видах деятельности 

 

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное общение 

(ориентация в 

личностных 

особенностях  партнѐра, 

-учѐт позиции собеседника, 

понимание, уважение к иной 

точке    зрения,    умение 

обосновать   и   доказывать 

-способность к 

согласованным действиям с 

учетом позиции другого, - 

способность устанавливать 

-умение определить цели 

коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать 

намерения    и    способы 

- систематическое 

использование таких 

формы  работы  как: 

дискуссия,  проектная 
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его позиции в общении и 

воздействии,   учѐт 

разных  мнений, 

овладение средствами 

решения 

коммуникативных задач, 

воздействие, 

аргументация и пр.) 

собственное мнение и поддерживать 

необходимые контакты с 

другими  людьми; 

удовлетворительное 

владение нормами и 

техникой общения 

коммуникации партнера, 

выбирать  адекватные 

стратегии коммуникации, 

готовность к гибкой 

регуляции собственного 

речевого поведения 

форма деятельности 

кооперация (совместная 

деятельность – 

организация  и 

планирование работы в 

группе, в том числе 

умение договариваться, 

находить общее 

решение, брать 

инициативу решать 

конфликты); 

- осуществление действий, 

обеспечивающих возможность 

эффективно сотрудничать как 

с учителем, так и со 

сверстниками:  умение 

планировать и согласованно 

выполнять совместную 

деятельность распределять 

роли. -уметь договариваться 

- самостоятельное 

следование  заданной 

процедуре группового 

обсуждения; 

- выполнение действий в 

соответствии с заданием 

для групповой работы; 

-разъяснение своей идеи, 

предлагая    ее,    или 

аргументируя свое 

отношение к идеям других 

членов группы 

- умение самостоятельно 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- соблюдение процедуры 

обсуждения, обобщение, 

фиксация решения в конце 

работы; 

-распределение и принятие на 

себя обязанностей в рамках 

выполнения  групповой 

работы; постановка вопросов 

на уточнение и понимание 

идей друг  друга, 

сопоставление своих идей с 

идеями других членов группы, 

развитие  и  уточнение  идей 

друг друга 

- организация работы в 

группе, совместной 

деятельности школьник 

ов на уроке 

формирование 

личностной и 

познавательной 

-умение задавать вопросы, 

строить понятные для 

партнѐра  высказывания, 

указание на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности; определение 

-указание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

называние трудностей, 

систематическое 

проведение анализа 

учебной и внеучебной 
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рефлексии правильно выражать свои 

мысли, оказывать поддержку 

друг другу 

мотивов своих действий -анализ собственных мотивов 

и внешней ситуации при 

принятии решений 

деятельности, 

рефлексия 
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Особенности развития УУД в урочной деятельности 

Основой формирования и развития УУД в урочной деятельности является 

использование в образовательном процессе деятельностного подхода. В соответствии с 

деятельностным подходом активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Поэтому 

в образовательной практике осуществлён переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли самого 

учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия гимназиста с учителем и одноклассниками. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко выполняется 

учащимися совместно. Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 

операциями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими учащимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, 

определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Цели организации работы в группе: создание учебной мотивации; пробуждение 

в учениках познавательного интереса; развитие стремления к успеху и одобрению; 

снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; формирование умения 

общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 1) принцип индивидуальных 

вкладов; 2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 3) принцип содержательного распределения действий, 

при котором за обучающимися закреплены определённые модели действий. Группа 

может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы 

могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. Роли учащихся при работе в группе 

могут распределяться по-разному: все роли заранее распределены учителем; роли 

участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; участники группы сами выбирают себе 
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роли. Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из 

участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на 

этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя 

или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки 

материала и контроля за процессом усвоения. Учитель получает возможность реально 

осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся: учитывать 

их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, 

давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре. К числу 

основных составляющих организации совместного действия относятся: распределение 

начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); коммуникацию (общение), 

обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); рефлексию, обеспечивающую преодоление 

ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

В МБОУ СШ п. Петровский применяются разные типы ситуаций 

сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, 

недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего 

себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять 

инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

5. Разновозрастное сотрудничество, занимающее особе место в развитии 

коммуникативных и кооперативных компетенций обучающихся. Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в 
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позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя). Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их 

работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа 

и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 

самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 

действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Реализовать деятельностный подход в образовательном процессе позволяет 

педагогам МБОУ СШ п. Петровский использование эффективных образовательных 

технологий: метод проектов, исследовательские, проблемные методы обучения, 

Технология проблемного диалога, Развитие критического мышления через чтение и 

письмо, Дебаты, технология инновационной оценки «Портфолио», ИКТ. Одной из 

наиболее эффективных стратегий развития универсальных учебных действий является 

проектирование учебных ситуаций на уроках, которые специально ориентированы на 

развитие определенных УУД. Эти ситуации построены на изучаемом предметном 

содержании, могут иметь интегрированный надпредметный характер: ситуация- 

проблема — учебный аналог реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации у школьников можно формировать умения по 

поиску оптимального решения проблемы); 

ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

учебный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

позволяет формировать умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа ее решения); 

ситуация-оценка — учебный аналог реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое школьникам следует оценить, и предложить свое 

адекватное решение; ситуация-тренинг — учебный аналог реальной ситуации (тренинг 

проводится с целью поиска, отработки алгоритмов решения проблемы). 

Эффективной стратегией развития УУД в урочной деятельности является 

использование определенных типов задач, ориентированных на формирование 

конкретного типа учебных действий. Личностные универсальные учебные действия 

формируются с помощью задач, ориентированных на личностное самоопределение; 

развитие Я-концепции; смыслообразование; мотивацию; нравственно-этическое 

оценивание. Регулятивные универсальные учебные действия формируются с помощью 

задач, ориентированных на планирование; рефлексию; ориентировку в ситуации; 

прогнозирование; целеполагание; оценивание; принятие решения; самоконтроль; 

коррекцию. Познавательные универсальные учебные действия формируются с 

помощью задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решения задач; задач и 

проектов на сериацию, сравнение, оценивание; задач и проектов на проведение 

теоретического исследования; задач и проектов на проведение эмпирического 

исследования; задач на смысловое чтение. коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются с помощью задач, тренингов, игр задач на учет позиции 

партнера; задач на организацию и осуществление сотрудничества; задач на передачу 
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информации и отображению предметного содержания; тренингов коммуникативных 

навыков; ролевых игр; групповых игр. 

Типовые задачи, используемые для развития УУД 
 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные личностное самоопределение развитие 

Я-концепции смыслообразование 

мотивация нравственно-этическое 

оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, 

происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и 

анализ картины, ситуации, книги, 

фильма 

зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы 

Коммуникативные планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации учет позиции 

партнера разрешение конфликтов 

управление поведением партнёра — 

контроль, коррекция, оценка его 

действий умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с составление 

задания партнеру отзыв на работу 

товарища парная работа по 

выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. групповая работа по 

созданию проекта, составлению 

кроссворда и т.д. диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной 

связи) диспуты, дискуссии задания на 

развитие диалогической речи 

(обсуждение,  расспрос,  убеждение, 

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда 

и т.д. 

диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи) 

диспуты, дискуссии задания на 

развитие диалогической речи 

(обсуждение, расспрос, 

убеждение, приглашение и т.д.) 

задания на развитие 

монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и 

т.д.) 
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 приглашение и т.д.) задания на развитие 

монологической речи (составление 

рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры  тренинги 

коммуникативных навыков задачами и 

условиями коммуникации передача 

информации  и отображение 

предметного содержания 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры тренинги 

коммуникативных навыков 

Познавательные 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 

задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из 

разных источников 

задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования 

задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, 

конспектами 

составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

работа со словарями и 

справочниками 

Регулятивные планирование рефлексия ориентировка 

в ситуации прогнозирование 

целеполагание оценивание принятие 

решения самоконтроль коррекция 

маршрутные листы 

парная и коллективная 

деятельность 

задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 

результата 

задания на самопроверку 

результата, оценку результата, 

коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

задания, обучающие пошаговому 
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  и итоговому контролю за 

результатами,  планированию 

решения задачи и 

прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы 

проектной и исследовательской 

деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных 

творческих работ, 

предусматривающих сбор и 

обработку  информации, 

подготовку предварительного 

наброска, черновой  и 

окончательной   версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные 

задания 

подготовка  мероприятия 

(праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование 

этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и 

предоставления материалов, поиск 

необходимых   ресурсов, 

распределение обязанностей и 

контроль качества выполнения 

работы 

подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной 

газеты, выставки 

ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за 

природными явлениями 

ведение протоколов выполнения 

учебного задания 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: вырабатывать положительное 

отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило 

радость окружающим; развивать навыки взаимодействия в группе; создать положительное 

настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

развивать невербальные навыки общения; развивать навыки самопознания; развивать 

навыки восприятия и понимания других людей; учиться познавать себя через восприятие 

другого; получить представление о «неверных средствах общения»; развивать 

положительную самооценку; сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; познакомить с понятием «конфликт»; определить особенности поведения 

в конфликтной ситуации; обучить способам выхода из конфликтной ситуации; отработать 

ситуации предотвращения конфликтов; закрепить навыки поведения в конфликтной 

ситуации; снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков уделяется 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что 

культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры 

общения, усваиваются знания этикета. Осознанию внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражения в той или иной форме позволяет обучить учащихся 

использование на учебных занятиях такого вида деятельности как рефлексия. В наиболее 

широком значении рефлексия рассматривается нами как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 

(анализа и оценки) и практического преобразования. В конкретно-практическом плане 

развитая способность учащихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: • осознание учебной задачи (что такое задача? 

какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы 

решить данную конкретную задачу?); • понимание цели учебной деятельности (чему я 

научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещё?); • оценка 

обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
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выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). Развитию рефлексии у учащихся способствует организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: постановка всякой новой задачи как задачи с 

недостающими данными; анализ наличия способов и средств выполнения задачи; оценка 

своей готовности к решению проблемы; самостоятельный поиск недостающей 

информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Особенности развития УУД во внеурочной деятельности 
Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности через: 

1) изучения интегрированных курсов и дисциплин (элективные курсы, 

факультативы, кружки, развивающие курсы): «3D-моделирование», «Искусственный 

интеллект», «Финансовая грамотность», «Читательская грамотность»; 

2) организация домашней учебной работы обучающихся через систему 

метапредметных, интегрированных, творческих домашних заданий. 

3)  организация и проведение образовательных событий в рамках предметных и 

межпредметных декад: День финансовой грамотности, День науки, предметные 

недели. 

4)  реализацию учебных проектов, в том числе и межпредметных, индивидуальных или 

групповых; 

5) вовлечение обучающихся в исследовательскую и социально активную деятельность, 

олимпиадное движение. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам в МБОУ СШ п. Петровский проводятся 

методические объединения для определения возможности обеспечения формирования 

универсальных учебных действий (УУД), с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

В конце каждого учебного года, педагоги, работающие в классе, заполняют 

мониторинг сформированности УУД обучающимися, определяют состав детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий. Анализируя результаты учащихся по линии развития УУД 

на предыдущем уровне, намечают пути педагогических воздействий на следующий 

учебный год. 
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