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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА- 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБ- 

РАЗОВАНИЯ 
 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного об- 

щего образования государственного бюджетного общеобра- 

зовательного учреждения Самарской области основная обще- 

образовательная школа с. Старая Кармала муниципального 

района Кошкинский Самарской области (далее - ГБОУ 

ООШ с. Старая Кармала, Учреждение, школа, обра- 

зовательная организация) разработана на основе Федерально- 

го закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и до- 

полнениями; в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного об- 

щего образования (утвержден Приказом Министерства Про- 

свещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении фе- 

дерального государственного образовательного стандарта ос- 

новного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22) (далее - ПООП ООО), электронный ресурс: 

http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная программа основного об- 

щего образования (далее - ООП ООО) определяет цели, 

принципы формирования, механизмы реализации, планируе- 

мые результаты, систему оценки достижения планируемых 

http://fgosreestr.ru/
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результатов, содержание и организацию образовательной 

деятельности ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 

Разработка ООП ООО осуществлялась с привлечением 

коллегиальных органов управления (педагогический совет, 

совет родителей, совет обучающихся), обеспечивающих го- 

сударственно-общественный характер управления образова- 

тельным учреждением. 

Настоящая ООП ООО отвечает требованиям Стандар- 

та, обеспечивает преемственность начального общего, основ- 

ного общего и среднего общего образования, доступность и 

качество образования для детей с разными образовательными 

возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Настоящая ООП ООО реализуется на уровне основно- 

го общего образования. Нормативный срок реализации на- 

стоящей ООП ООО - 5 лет (5-9 классы), а для лиц с ограни- 

ченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении 

по адаптированным основным образовательным программам 

основного общего образования, и для обучающихся, осваи- 

вающих основную образовательную программу в очно- 

заочной или заочной формах, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной про- 

граммы основного общего образования ГБОУ ООШ с. Старая 

Кармала являются: - становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высо- 
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кой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Россий- 

ской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социально- 

му самоопределению); 

- обеспечение планируемых результатов по достиже- 

нию выпускником ГБОУ ООШ с. Старая Кармала целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и воз- 

можностями обучающегося, индивидуальными особенностя- 

ми его развития и состояния здоровья; 

Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации образовательной организацией основной образо- 

вательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образова- 

тельной программы требованиям Федерального государст- 

венного образовательного стандарта основного общего обра- 

зования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального об- 

щего, основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качествен- 

ного основного общего образования, достижение планируе- 

мых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы основного общего образования всеми обучающими- 

ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- установление требований к воспитанию и со- 

циализации обучающихся как части образовательной про- 

граммы и соответствующему усилению воспитательного по- 

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного пси- 

холого-педагогического сопровождения каждого обучающе- 

гося, формированию образовательного базиса, основанного 
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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, взаимо- 

действия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации 

при реализации основной образовательной программы с со- 

циальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучаю- 

щихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ- 

ности, 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 общественно- 

сти в проектировании и развитии внутришкольной социаль- 

ной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания 

и преобразования внешкольной социальной среды (района, 

города) для приобретения опыта реального управления и дей- 

ствия; 

- социальное и учебно-исследовательское проек- 

тирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со- 

трудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональ- 

ной работы; 
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- сохранение и укрепление физического, психо- 

логического и социального здоровья обучающихся, обеспече- 

ние их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следую- 

щих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного об- 

щего образования ГБОУ ООШ с. Старая Кармала является 

основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность школы в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реа- 

лизации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В основе разработки основной образовательной про- 

граммы основного общего образования лежат следующие 

принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предпола- 

гающий ориентацию на результаты обучения, на развитие ак- 

тивной учебно-познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, позна- 

ния и освоения мира личности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образо- 

вания, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологи- 

ческих и физиологических особенностей обучающихся при 
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построении образовательного процесса и определении обра- 

зовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого обучающе- 

гося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных 

программ, проявляющуюся во взаимосвязи и согласованности 

в отборе содержания образования, а также в последователь- 

ности его развертывания по уровням образования и этапам 

обучения в целях обеспечения системности знаний, повыше- 

ния качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера обра- 

зования, учета специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной 

деятельности, предполагающий направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматри- 

вающий исключение образовательных технологий, которые 

могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегаю- 

щих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями действующих сани- 

тарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с 

учетом особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять при- 

нятие 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 обу- 

чающегося — направленности на самостоятельный познава- 
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тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и само- 

стоятельное осуществление контрольных и оценочных дейст- 

вий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к 

развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышле- 

ния, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру- 

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и 

способами организации кооперации, развитием учебного со- 

трудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

первым этапом подросткового развития — переходом к кри- 

зису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим но- 

вообразованием в личности подростка является возникнове- 

ние и развитие самосознания — представления о том, что он 

уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связан- 

ных 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 много- 

численными качественными изменениями прежних особен- 

ностей, интересов и отношений подростка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и пережи- 

ваний; 

 стремлением подростка к общению и совмест- 
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ной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально- 

этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важ- 

нейшие 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, ко- 

торые вызваны противоречием между потребностью подро- 

стков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и выражаются в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: 

ростом информационных нагрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации. 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образова- 

тельной программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного об- 

щего образования разработана в соответствии с ФГОС ООО, 

с учетом Примерной основной образовательной программы, 

учитывает социально-экономические, национальные и этно- 

культурные потребности нашего региона, обеспечивает дос- 

тижение обучающимися образовательных результатов в соот- 

ветствии с требованиями, установленными ФГОС ООО, оп- 

ределяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательной деятельности на уровне ос- 

новного общего образования и реализуется Учреждением че- 

рез урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре- 
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бований действующих санитарно- эпидемиологических пра- 

вил и нормативов. 

Структура программы ООО включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятель- 

ности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) из перечня, предлагаемого шко- 

лой. 

Объем обязательной части программы ООО составляет 

70%, а объем части, формируемой участниками образова- 

тельных отношений - 30% от общего объема программы 

ООО, реализуемой в соответствии с требованиями к органи- 

зации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5- 

дневной учебной неделе. 

Образовательные программы основного общего обра- 

зования реализуются Учреждением как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. В период каникул 

используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе организаций, осуществляющих образо- 

вательную деятельность, и организаций дополнительного об- 

разования. 

Настоящая ООП ООО является основой для: 

- организации образовательной деятельности в Уч- 

реждении; 

- разработки нормативов финансового обеспече- 

ния образовательной деятельности Учреждения, формирова- 

ния муниципального задания для Учреждения; 

- проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга 

качества образования в Учреждении; 
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- организации деятельности работы школьных 

методических объединений учителей-предметников (далее - 

ШМО), творческих и рабочих групп; 

- аттестации педагогических работников Учреж- 

дения; 

- организации подготовки, профессиональной пе- 

реподготовки и повышения квалификации работников Учре- 

ждения. 

ООП ООО разработана в соответствии с требованиями 

Стандарта к структуре ООП и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

ООП ООО содержит документы, развивающие и дета- 

лизирующие положения и требования, определенные во 

ФГОС ООО: 

- рабочие программы учебных предметов, учеб- 

ных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей; 

- программу формирования универсальных учеб- 

ных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы; 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации программы 

основного общего образования в соответствии с требования- 

ми ФГОС. 

Тематическое планирование выделено в отдельный 

документ, который не входит в текст данного документа, но 

его можно найти на сайте https://edsoo.ru/. 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

https://edsoo.ru/
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ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО- 

ВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения ООП ООО пред- 

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожи- 

даемых результатов освоения всех компонентов, составляю- 

щих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образователь- 

ным процессом и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной осно- 

вой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

модулей, учебно-методической литературы, рабочей про- 

граммы воспитания, с одной стороны, и системы оценки ре- 

зультатов - с другой. Достижение обучающимися планируе- 

мых результатов освоения программы ООО определяется по- 

сле завершения обучения в процессе государственной итого- 

вой аттестации. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обу- 

чающимися на уровне ключевых понятий личностных ре- 

зультатов, сформированных в систему ценностных отноше- 

ний обучающихся к себе, другим участникам образовательно- 

го процесса, самому образовательному процессу и его резуль- 

татам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате 

изучения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризую- 

щие совокупность познавательных, коммуникативных и регу- 

лятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее - мета- 

предметные результаты), сгруппированы во ФГОС по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся исполь- 
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зовать на практике универсальные учебные действия, состав- 

ляющие умение овладевать: 

- учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения обучающимися про- 

граммы основного общего образования, направленными на 

овладение и использование знаково-символических средств 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач) (далее - универсальные учебные познаватель- 

ные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения обучающимися про- 

граммы основного общего образования, направленными на 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержа- 

ние 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 (далее - универ- 

сальные учебные коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, 

являющимися результатами освоения обучающимися про- 

граммы основного общего образования, направленными на 

овладение типами учебных действий, включающими способ- 

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, плани- 

ровать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дей- 

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполне- 

ние, ставить новые учебные задачи, проявлять познаватель- 

ную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результа- 

ту и способу действия, актуальный контроль на уровне про- 
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извольного внимания (далее - универсальные регулятивные 

действия). 

ФГОС определяет элементы социального опыта (зна- 

ния, умения и навыки, опыт решения проблем и творческой 

деятельности) освоения программ основного общего образо- 

вания с учетом необходимости сохранения фундаментального 

характера образования, специфики изучаемых учебных пред- 

метов и обеспечения успешного обучения обучающихся на 

следующем уровне образования (далее - предметные резуль- 

таты). 

Требования к предметным результатам: 

- формулируются в деятельностной форме с уси- 

лением акцента на применение знаний и конкретных умений; 

- формулируются на основе документов страте- 

гического планирования с учетом результатов проводимых на 

федеральном уровне процедур оценки качества образования 

(всероссийских проверочных работ, национальных исследо- 

ваний качества образования, международных сравнительных 

исследований); 

- определяют минимум содержания основного 

общего образования, изучение которого гарантирует государ- 

ство, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

- определяют требования к результатам освоения 

программ основного общего образования по учебным пред- 

метам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Изобразитель- 

ное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая куль- 

тура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

- определяют требования к результатам освоения 

программ основного общего образования по учебным пред- 
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метам "Математика", "Информатика", "Физика", "Химия", 

"Биология" на базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и про- 

цессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки; 

- учитывают особенности реализации адаптиро- 

ванных программ основного общего образования обучаю- 

щихся с ОВЗ различных нозологических групп. 

ФГОС устанавливает требования к результатам освое- 

ния обучающимися программ основного общего образования: 

1) личностным, включающим: 

- осознание российской гражданской идентично- 

сти; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоя- 

тельности и личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- наличие мотивации к целенаправленной соци- 

ально значимой деятельности; 

- сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом; 

2) метапредметным, включающим: 

- освоение обучающимися межпредметных поня- 

тий (используются в нескольких предметных областях и по- 

зволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей в целостную научную картину мира) и уни- 

версальные учебные действия (познавательные, коммуника- 

тивные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, позна- 

вательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебно- 



18  

го сотрудничества с педагогическими работниками и сверст- 

никами, к участию в построении индивидуальной образова- 

тельной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: вос- 

приятие и создание информационных текстов в различных 

форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения ин- 

формации и ее целевой аудитории; 

3) предметным, включающим: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учеб- 

ного предмета научных знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; 

- предпосылки научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и со- 

циальных проектов. 

Научно-методологической основой для разработки 

требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам обучающихся, освоивших программу основного 

общего образования, является системно-деятельностный под- 

ход. 

Личностные результаты освоения программы основ- 

ного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы в соответствии с тради- 

ционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правила- 

ми и нормами поведения, и способствуют процессам самопо- 

знания, самовоспитания и саморазвития, формирования внут- 

ренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основно- 

го общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориен- 

таций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 
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процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных инте- 

ресов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, школы, мест- 

ного сообщества, родного края, 

страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискри- 

минации; 

- понимание роли различных социальных инсти- 

тутов в жизни человека; 

- представление об основных правах, свободах и обя- 

занностях гражданина, социальных нормах и правилах меж- 

личностных отношений в поликультурном и многоконфес- 

сиональном обществе; 

- представление о способах противодействия 

коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельно- 

сти, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, актив- 

ное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятель- 

ности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, прояв- 

ление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей 

Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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- уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и па- 

мятникам, традициям разных народов, проживающих в род- 

ной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступ- 

ки, поведение и поступки других людей с позиции нравствен- 

ных и правовых норм с учетом осознания последствий по- 

ступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивиду- 

ального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

-понимание ценности отечественного и мирового ис- 

кусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; 

- стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни; 

- ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, со- 

блюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
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- осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым си- 

туациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; - 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, призна- 

ние своего права на ошибку и такого же права другого чело- 

века. 

Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении прак- 

тических задач (в рамках семьи, школы, города, области) тех- 

нологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та- 

кого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий 

и труда различного рода, в том числе на основе применения 

изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и раз- 

витие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной 

среде; 

- уважение к труду и результатам трудовой дея- 

тельности; 
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- осознанный выбор и построение индивидуальной тра- 

ектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

-ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных по- 

следствий для окружающей среды; 

-повышение уровня экологической культуры, осозна- 

ние глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потре- 

бителя в условиях взаимосвязи природной, технологической 

и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятель- 

ности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерно- 

стях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой 

как средством познания мира; 

- овладение основными навыками исследователь- 

ской деятельности, установка на 

- осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивиду- 

ального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адапта- 

цию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают: 
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- освоение обучающимися социального опыта, основ- 

ных социальных ролей, соответствующих ведущей деятель- 

ности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

семью, группы, сформированные по профессиональной дея- 

тельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

-способность обучающихся во взаимодействии в усло- 

виях неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопреде- 

ленности, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, спо- 

собность формирования новых знаний, в том числе способ- 

ность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефи- 

циты собственных знаний и компетентностей, планировать 

свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры по- 

нятия по характерным признакам, выполнять операции в со- 

ответствии с определением и простейшими свойствами поня- 

тия, конкретизировать понятие примерами, использовать по- 

нятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представле- 

ниями в области концепции устойчивого развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; 

-умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызо- 

вов, возможных глобальных последствий; 
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- способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их послед- 

ствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

- оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

-формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произо- 

шедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гаран- 

тий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы 

основного общего образования, в том числе адаптированной, 

должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познаватель- 

ными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные при- 

знаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак класси- 

фикации, основания для обобщения и 

- сравнения, критерии проводимого анализа; 

- с учетом предложенной задачи выявлять закономер- 

ности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

- предлагать критерии для выявления закономер- 

ностей и противоречий; 

- выявлять дефициты информации, данных, не- 

обходимых для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; 
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- делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно вы- 

деленных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объ- 

екта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собствен- 

ных суждений и суждений других, аргументировать свою по- 

зицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному 

плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследова- 

ние по установлению особенностей объекта изучения, при- 

чинно- следственных связей и зависимостей объектов между 

собой; 

- оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимен- 

та); 

- самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, ис- 

следования, 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 разви- 

тии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
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-применять различные методы, инструменты и запро- 

сы при поиске и отборе информации или данных из источни- 

ков с учетом предложенной учебной задачи и заданных кри- 

териев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интер- 

претировать информацию различных видов и форм представ- 

ления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие 

или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму пред- 

ставления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критери- 

ям, предложенным педагогическим работником или сформу- 

лированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать 

информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познава- 

тельных действий обеспечивает сформированность когнитив- 

ных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуника- 

тивными действиями: 

1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, вы- 

ражать эмоции в соответствии с целями и условиями обще- 

ния; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 
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предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважи- 

тельное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать во- 

просы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожела- 

тельности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство пози- 

ций; 

- публично представлять результаты выполненного 

опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в со- 

ответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества ко- 

мандной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения группо- 

вых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, кол- 

лективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совме- 

стной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учетом предпочтений и возможно- 

стей всех участников взаимодействия), распределять задачи 
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между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и 

иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать каче- 

ственного результата по своему направлению и координиро- 

вать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий про- 

дукт по критериям, самостоятельно сформулированным уча- 

стниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, раз- 

делять сферу ответственности и проявлять готовность к пре- 

доставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных комму- 

никативных действий обеспечивает сформированность соци- 

альных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивны- 

ми действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и 

учебных ситуациях; 

-ориентироваться в различных подходах принятия ре- 

шений (индивидуальное, принятие решения в группе, приня- 

тие решений группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной за- 

дачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возмож- 

ностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации на- 

меченного алгоритма решения), корректировать предложен- 

ный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучае- 

мом объекте; 
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ние; 

- делать выбор и брать ответственность за реше- 

 
2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотива- 

ции и рефлексии; 

- давать адекватную оценку ситуации и предла- 

гать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретенному 

опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуа- 

ции; 

- вносить коррективы в деятельность на основе 

новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установлен- 

ных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и усло- 

виям;  
3) эмоциональный интеллект: 

- различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; 

- ставить себя на место другого человека, пони- 

мать мотивы и намерения другого; 

- регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его 

мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 
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круг. 

- осознавать невозможность контролировать все во- 

 
Овладение системой универсальных учебных регуля- 

тивных действий обеспечивает формирование смысловых ус- 

тановок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен- 

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы основ- 

ного общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на сле- 

дующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов про- 

грамм основного общего образования на базовом и углублен- 

ном уровнях на основе их преемственности и единства их со- 

держания обеспечивают возможность изучения учебных 

предметов углубленного уровня, в том числе по индивиду- 

альным учебным планам, с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ, электронного обуче- 

ния и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе в целях эффективного освоения обучающимися иных 

учебных предметов базового уровня, включая формирование 

у обучающихся способности знать определение понятия, 

знать и уметь доказывать свойства и признаки, характеризо- 

вать связи с другими понятиями, представляя одно понятие 

как часть целого комплекса, использовать понятие и его свой- 

ства при проведении рассуждений, доказательства и решении 

задач, решать задачи более высокого уровня сложности. 

 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛА- 
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НИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

АДАПТИРОВАННОЙ 

 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы основного общего обра- 

зования (далее - система оценки) является частью внутренней 

системы оценки и управления качеством образования в Уч- 

реждении (ВСОКО), цель которой - формирование единой 

системы оценки состояния образовательной системы Учреж- 

дения, получение объективной информации о ее функциони- 

ровании и развитии, тенденциях изменения. 

Основными функциями системы оценки является ори- 

ентация образовательной деятельности на достижение плани- 

руемых результатов освоения обучающимися ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление качеством в процессе обучения. 

Основные положения системы оценки конкретизиру- 

ются в локальных актах Учреждения: Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, Положение об ин- 

дивидуальном проекте. 

ФГОС ООО является основой объективной оценки со- 

ответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подго- 

товки обучающихся, освоивших программу основного обще- 

го образования. Образовательный стандарт задает основные 

требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования: 



32  

-отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке ре- 

зультатов освоения программы основного общего образова- 

ния, позволяющий осуществлять оценку предметных и мета- 

предметных результатов; 

- предусматривает оценку и учет результатов ис- 

пользования разнообразных методов и форм обучения, вза- 

имно дополняющих друг друга, в том числе проектов, прак- 

тических, командных, исследовательских, творческих работ, 

самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, ис- 

пытаний (тестов), динамических показателей освоения навы- 

ков и знаний, в том числе формируемых с использованием 

цифровых технологий; 

- предусматривает оценку динамики учебных 

достижений обучающихся; 

- обеспечивает возможность получения объективной 

информации о качестве подготовки обучающихся в интересах 

всех участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования включа- 

ет описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- оценки проектной деятельности обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

(далее - система оценки) является частью системы оценки и 

управления качеством образования в ГБОУ СОШ ПОС. 

КОММУНАРСКИЙ. 

Система оценки призвана способствовать поддержа- 

нию единства всей системы образования, обеспечению пре- 

емственности в системе непрерывного образования. Ее ос- 

новными функциями являются ориентация образовательного 
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процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего об- 

разования и обеспечение эффективной «обратной связи», по- 

зволяющей осуществлять управление образовательным про- 

цессом. 

Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в Учреждении в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучаю- 

щихся на различных этапах обучения как основа их промежу- 

точной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут- 

реннего мониторинга образовательной организации, монито- 

ринговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических 

кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержа- 

тельной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результа- 

тах освоения обучающимися основной образовательной про- 

граммы Учреждения. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику (входящий контроль), 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных 

достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обу- 

чающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР), 

- диагностические контрольные работы (ДКР), 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования, 

-мониторинговые исследования муниципального, ре- 

гионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки в Учре- 

ждении реализует системнодеятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достиже- 

ний. 

Системно-деятельностный подход к оценке образова- 

тельных достижений проявляется в оценке способности уча- 

щихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактиче- 

ских задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые резуль- 

таты обучения, выраженные в деятельностной форме и в тер- 

минах, обозначающих компетенции функциональной грамот- 

ности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для ор- 

ганизации индивидуальной работы с учащимися. Он реализу- 

ется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред- 

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов: базо- 

вого уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабаты- 

ваемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овла- 

дение базовым уровнем является достаточным для продолже- 

ния обучения и усвоения последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных дос- 

тижений реализуется путем 

- оценки предметных и метапредметных (регуля- 

тивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур 

(стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как ос- 

новы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

- использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и 

др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм 

оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизиро- 

ванных устных и письменных работ, комбинированных ра- 

бот, в том числе и тестов, проектов, практических работ, ко- 

мандных, исследовательских, творческих работ, самоанализа 

и самооценки, взаимооценки, наблюдения и др.), динамиче- 

ских показателей усвоения знаний и развитие умений, в том 

числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

При оценке результатов деятельности педагогов Уч- 

реждения основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы всех изучае- 

мых предметов. Основными процедурами этой оценки в Уч- 

реждении выступает аттестация педагогических кадров, 

внешней оценки - аккредитация Учреждения, а также мони- 

торинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития Учрежде- 

ния основным объектом оценки, еѐ содержательной и крите- 

риальной базой выступают ведущие целевые установки и ос- 
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новные ожидаемые результаты основного общего образова- 

ния, составляющие содержание первых, целевых блоков пла- 

нируемых результатов всех изучаемых предметов. Основны- 

ми процедурами этой оценки служат мониторинговые иссле- 

дования разного уровня. При этом дополнительно использу- 

ются обобщѐнные данные, полученные по результатам итого- 

вой оценки, аккредитации Учреждения и аттестации педаго- 

гических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 

содержанию оценки и инструментарию для оценки достиже- 

ния планируемых результатов, а также к представлению и ин- 

терпретации результатов измерений, что позволяет выстраи- 

вать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную 

и социальную мотивацию. 

К компетенции Учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: 

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности; 

- итоговой оценки по предметам, не выносимым 

на государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

- оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, разработанного на фе- 

деральном уровне, в целях организации: 

- оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля; 

- промежуточной аттестации (системы внутри- 

школьного мониторинга); 

- итоговой аттестации по предметам, не выноси- 

мым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) 

инструментария для итоговой оценки достижения планируе- 
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мых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым Учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструмен- 

тария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструмен- 

тария для оценки деятельности педагогов и образовательного 

учреждения в целом в целях организации системы внутри- 

школьного контроля. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО оп- 

ределяется по результатам промежуточной и итоговой атте- 

стации обучающихся. 

Результаты процедур оценки деятельности образова- 

тельной организации обсуждаются на педагогическом совете 

и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствова- 

нию образовательной программы образовательной организа- 

ции и уточнению и/или разработке программы развития обра- 

зовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и пред- 

метных результатов 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет со- 

бой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, которые представле- 

ны в программе формирования универсальных учебных дей- 

ствий обучающихся и отражают совокупность познаватель- 

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб- 

ных действий, а также систему междисциплинарных (меж- 

предметных) понятий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспе- 

чивается совокупностью всех учебных предметов и внеуроч- 

ной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапред- 

метных результатов является овладение: 

- универсальными учебными познавательными 

действиями (замещение, моделирование, кодирование и де- 

кодирование информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными 

действиями (приобретение умения учитывать позицию собе- 

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверст- 

никами, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учи- 

тывать разные мнения и интересы, аргументировать и обос- 

новывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

- универсальными учебными регулятивными дейст- 

виями (способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцени- 

вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по- 

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуще- 

ствлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осу- 

ществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио- 

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится 
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на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформиро- ванности регулятивных, коммуникативных и по- 

знавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

■ для проверки читательской грамотности - пись- 

менная работа на межпредметной основе; 

■ для проверки цифровой грамотности - практи- 

ческая работа в сочетании с письменной (компьютеризован- 

ной) частью; 

■ для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий - экс- 

пертная оценка процесса и результатов выполнения группо- 

вых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики прово- 

дится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения 

мета- предметных результатов является защита итогового ин- 

дивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Дополнительным источником данных о достижении 

отдельных метапредметных результатов могут служить ре- 

зультаты выполнения проверочных работ (как правило, тема- 

тических) по всем предметам и /или комплексных работ на 

межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы, например уровень сформированности навыков со- 

трудничества или самоорганизации. 

Итоговый проект представляет собой учебный про- 

ект, выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных 
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предметов или на межпредметной основе с целью продемон- 

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении со- 

держания избранных областей знаний и/или видов деятельно- 

сти и способность проектировать и осуществлять целесооб- 

разную и результативную деятельность (учебно- 

познавательную, конструкторскую, социальную, художест- 

венно-творческую и др.). 

Выполнение индивидуального итогового проекта на 

уровне основного общего образования обязательно для каж- 

дого обучающегося, его невыполнение равноценно получе- 

нию неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности мо- 

жет быть одна из из следующих работ: 

а)   письменная работа (эссе, реферат, аналитиче- 

ские 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 стихо- 

творного произведения, инсценировки, художественной дек- 

ламации, исполнения музыкального произведения, компью- 

терной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструктор- 

ское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, 

которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и 

в соответствии с особенностями Учреждения. 
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Требования к организации проектной деятельности: 

- обучающиеся сами выбирают тему проекта; 

- обучающиеся сами выбирают руководителя 

проекта, которым может стать как педагог школы, так и педа- 

гог другого образовательного учреждения, в том числе выс- 

шего, а также сотрудник иной организации; 

- тема проекта должна быть согласована с адми- 

нистрацией ОУ (заместителем директора по учебной деятель- 

ности), по которому (которым) будет представлен данный 

проект; 

- план реализации проекта разрабатывается обучаю- 

щимся совместно с руководителем проекта. 

Общим требованием ко всем работам является необхо- 

димость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной ор- 

ганизации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по ито- 

гам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запис- 

кой, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатывают- 

ся с учетом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Проектную деятельность целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобрете- 

нию знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении по- 

ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку вы- 

водов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 
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решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в це- 

лом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и спо- 

собов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержа- 

ние работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас- 

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных дейст- 

вий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить вы- 

полненную работу, представить еѐ результаты, аргументиро- 

вать ответы на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ОО. 

Формирование предметных результатов обеспечивает- 

ся каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требо- 

ваниями ФГОС ООО является способность к решению учеб- 

но-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, реле- 
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вантных соответствующим моделям функциональной (мате- 

матической, естественнонаучной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» вклю- 

чает знание и понимание роли изучаемой области зна- 

ния/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

- использование изучаемого материала при ре- 

шении учебных задач/проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, степенью прора- 

ботанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению но- 

вого знания, его интерпретации, применению и преобразова- 

нию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учеб- 

но-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» вклю- 

чает использование теоретического материала, методоло- 

гического и процедурного знания при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного содержа- 

ния, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к ре- 

шению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использова- 

нием критериев «знание и понимание» и «применение», 

оценка функциональной грамотности направлена на выявле- 
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ние способности обучающихся применять предметные знания 

и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближен- 

ных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результа- 

тов по критерию «функциональность» разделяют: 

- оценку сформированности отдельных элемен- 

тов функциональной 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; эта оценка осуществляется учителем в рам- 

ках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности отдельных элемен- 

тов функциональной грамотности в ходе изучения отдельных 

предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового 

чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

- оценку сформированности собственно функ- 

циональной грамотности, построенной на содержании раз- 

личных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процеду- 

ры строятся на специальном инструментарии, не опирающем- 

ся напрямую на изучаемый программный материал. В них 

оценивается способность применения (переноса) знаний и 

умений, сформированных на отдельных предметах, при ре- 

шении различных задач. Эти процедуры целесообразно про- 

водить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учи- 

телем в ходе процедур текущего, тематического, промежу- 

точного и итогового контроля, а также администрацией обра- 

зовательной организации в ходе внутришкольного монито- 

ринга. 
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Особенности оценки по отдельному предмету фикси- 

руются в приложении к образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом образовательной орга- 

низации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с 

указанием этапов их формирования и способов оценки (на- 

пример, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежу- 

точную аттестацию (при необходимости с учетом степени 

значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 
 

 
дур 

1.3.3. Организация и содержание оценочных проце- 

 
Стартовая диагностика представляет собой процеду- 

ру оценки готовности к обучению на данном уровне образо- 

вания. Проводится администрацией образовательной органи- 

зации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсче- 

та) для оценки динамики образовательных достижений. Объ- 

ектом оценки являются: структура мотивации, сформирован- 

ность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познава- 

тельными средствами, в том числе: средствами работы с ин- 

формацией, знаково-символическими средствами, логиче- 

скими операциями. Стартовая диагностика может проводить- 

ся также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диаг- 

ностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оцен- 

ки индивидуального продвижения в освоении программы 

учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую- 
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щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащего- 

ся, и диагностической, способствующей выявлению и осозна- 

нию учителем и учащимся существующих проблем в обуче- 

нии. Объектом текущей оценки являются тематические пла- 

нируемые результаты, этапы освоения которых зафиксирова- 

ны в тематическом планировании. В текущей оценке исполь- 

зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие рабо- 

ты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимо- 

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом осо- 

бенностей учебного предмета и особенностей контрольно- 

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об ус- 

пешности 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 рабо- 

ту. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых ре- 

зультатов по предмету, которые фиксируются в учебных ме- 

тодических комплектах, рекомендованных Министерством 

просвещения РФ. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной органи- 

зацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изуче- 

ния темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых резуль- 

татов и каждого из них. Результаты тематической оценки яв- 
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ляются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки ди- 

намики учебной и творческой активности учащегося, направ- 

ленности, широты или избирательности интересов, выражен- 

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти ра- 

боты (например, наградные листы, дипломы, сертификаты 

участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт- 

фолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не до- 

пускается. Портфолио в части подборки документов форми- 

руется в электронном виде в течение всех лет обучения в ос- 

новной школе. Результаты, представленные в портфолио, ис- 

пользуются при выработке рекомендаций по выбору индиви- 

дуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой 

процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и мета- 

предметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства 

учителя, осуществляемого на основе административных про- 

верочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качест- 

ва учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мони- 

торинга устанавливается решением педагогического совета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основа- 

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 
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процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква- 

лификации учителя. Результаты внутришкольного монито- 

ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобща- 

ются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой про- 

цедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изу- 

чаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накоп- 

ленной оценки и результатоввыполнения тематических про- 

верочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в сле- 

дующий класс и для допуска обучающегося к государствен- 

ной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточ- 

ной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе- 

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреж- 

дения. 

Организация промежуточной аттестации 

Класс Учебный 

период 

Форма и порядок промежуточной ат- 

тестации 

5 - 9 В тече- 

ние четвертей 

Накопительная балльная система 

оценки результатов деятельности обу- 

чающегося (результаты текущего кон- 

троля успеваемости фиксируются в 

электронном журнале в виде отметок 
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  по балльной системе) 

1 че 

тверть, 

2 че 

тверть, 

3 че 

тверть, 

4 че 

тверть 

Подведение итогов текущего контроля 

успеваемости обучающихся, отметка 

за четверть выставляется на основании 

текущих отметок по показателю сред- 

него балла 

Учебный 

год 

Годовая отметка выставляется на ос- 

новании отметок за четверти 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в электронных журналах в виде отметок на 

страницах тех предметов, по которым она проводилась 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» государственная 

итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образователь- 

ной программы основного общего образования. Порядок про- 

ведения ГИА регламентируется Законом и иными норматив- 

ными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образова- 

тельных достижений выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь- 

зованием контрольных измерительных материалов, представ- 
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ляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с исполь- 

зованием тем, билетов и иных форм по решению образова- 

тельной организации (государственный выпускной экзамен 

— ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные ре- 

зультаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обес- 

печить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе опери- 

рования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в докумен- 

те об уровне образования государственного образца — атте- 

стате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам 

ставится на основе результатов внутришкольного мониторин- 

га и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных дос- 

тижений обучающегося на уровне основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и 

учителей, обучавших данного выпускника на уровне основ- 

ного общего образования; 

В характеристике выпускника: 



51  

- отмечаются образовательные достижения обу- 

чающегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбо- 

ру индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования с учетом выбора учащимся на- 

правлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до 

сведения выпускника и его родителей (законных представи- 

телей). 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Содержательный раздел программы основного общего 

образования включает следующие программы, ориентиро- 

ванные на достижение предметных, метапредметных и лич- 

ностных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду- 

лей; 

- программу формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

При разработке ООП ООО ГБОУ ООШ с. Старая 

Кармала предусматривает непосредственное применение при 

реализации обязательной части ООП ООО федеральных ра- 

бочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Общест- 

вознание»,   «География»,   «Математика»,   «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусст- 

во», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Ос- 

новы безопасности жизнедеятельности». Рабочие программы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны 



 

на основе федеральных (либо примерных) рабочих программ, 

разработанных Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институтом стратегии развития об- 

разования Российской академии образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учеб- 

ного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использова- 

ния по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и за- 

дачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборато- 

рии, игровые программы, коллекции цифровых образова- 

тельных ресурсов), используемыми для обучения и воспита- 

ния различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактиче- 

ские возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной дея- 

тельности содержат указание на форму проведения занятий. 



 

Рабочие программы учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду- 

лей могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы электронного обучения и цифровых образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе, ука- 

заны в разделе «Тематическое планирование» рабочей про- 

граммы по каждому учебному предмету, учебному курсу (в 

том числе внеурочной деятельности), учебному модулю. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных моду- 

лей являются Приложением № 1 к ООП ООО и размещаются 

на официальном сайте Учреждения в разделе «Образование». 

 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ- 

НЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Универсальные учебные действия (далее - УУД) это 

обобщенные учебные действия, позволяющие решать широ- 

кий круг задач в различных предметных областях и являю- 

щиеся результатами освоения обучающимися основной обра- 

зовательной программы основного общего образования. 

 
2.2.1. Целевой раздел 

Согласно стандарту основного общего образования про- 

грамма формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся обеспечивает: 



 

- развитие способности к саморазвитию и самосовер- 

шенствованию; 

- формирование внутренней позиции личности, регуля- 

тивных, 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 учеб- 

ных действий, формирования компетенций в предметных об- 

ластях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыка участия в различных формах 

организации учебно- исследовательской и проектной дея- 

тельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

- овладение приемами учебного сотрудничества и соци- 

ального 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 ин- 

формации, презентацией выполненных работ, основами ин- 

формационной безопасности, умением безопасного использо- 

вания средств ИКТ и информационно- телекоммуникацион- 

ной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование 

культуры пользования ИКТ; 



 

- формирование знаний и навыков в области финансо- 

вой грамотности и устойчивого развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате 

изучения учебных предметов, учебных курсов, модулей, ха- 

рактеризующие совокупность познавательных, коммуника- 

тивных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универ- 

сальные учебные действия, составляющие умение овладевать 

учебными знаково-символическими средствами, направлен- 

ными на: 

- овладение умениями замещения, моделирования, ко- 

дирования и декодирования информации, логическими опе- 

рациями, включая общие приемы решения задач (универ- 

сальные учебные познавательные действия); 

- приобретение ими умения учитывать позицию собе- 

седника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

коррекцию с педагогическими работниками и со сверстника- 

ми, адекватно передавать информацию и отображать пред- 

метное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организа- 

ции собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

- включающими способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контро- 

лировать и оценивать свои действия, вносить соответствую- 

щие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные за- 

дачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со- 



 

трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхи- 

щающий контроль по результату и способу действия, акту- 

альный контроль на уровне произвольного внимания (уни- 

версальные регулятивные действия). 

 
2.2.2. Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсаль- 

ных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов; 

- описание особенностей реализации основных 

направлений и форм учебно- исследовательской дея- 

тельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 
Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определя- 

ется программой основного общего образования. Предметное 

учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные 

рабочие программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС 

ООО универсальные учебные действия в трех своих компо- 

нентах: 

- как часть метапредметных результатов обучения в 

разделе «Планируемые результаты освоения учебного пред- 

мета на уровне основного общего образования»; 

- в соотнесении с предметными результатами по основ- 

ным разделам и темам учебного содержания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематиче- 

ского планирования. 



 

Описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным об- 

ластям: 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

Формирование универсальных учебных познавательных дей- 

ствий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые едини- 

цы, а также тексты различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров.

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифи- 

кации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово- 

димого анализа языковых единиц, текстов различных функцио- 

нальных разновидностей языка, функциональносмысловых типов 

речи и жанров.

 Устанавливать существенный признак классификации и класси- 

фицировать литературные объекты, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа.

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении язы- 

ковых процессов; формулировать выводы с использованием де- 

дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии.

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 

работе с разными единицами языка, разными типами

 текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев.

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литератур-



 

ных фактах и наблюдениях над текстом. 

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении лите- 

ратурных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях.

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистиче- 

ских мини-исследований, формулировать и использовать вопросы 

как исследовательский инструмент.

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу пред- 

стоящего исследования (исследовательского проекта) языкового 

материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 

свою позицию, мнение.

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных свя- 

зей и зависимостей объектов между собой.

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль- 

татам проведѐнного наблюдения за языковым материалом и язы- 

ковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, пред- 

ставлять результаты исследования в устной и письменной форме, 

в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. 

п.

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и ин- 

терпретации литературного объекта исследования.

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей ли- 

тературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой.

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных вы- 

водов и обобщений.

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их



 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы- 

двигать предположения об их развитии в новых условиях и кон- 

текстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования про- 

ектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 

(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.).

Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интер- 

претировать и комментировать информацию, представленную в 

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

графики; извлекать информацию из различных источников (эн- 

циклопедий, словарей, справочников; средств массовой информа- 

ции, государственных электронных ресурсов учебного назначе- 

ния), передавать информацию в сжатом и развѐрнутом виде в со- 

ответствии с учебной задачей.

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, озна- 

комительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учеб- 

ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из про- 

слушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем язы- 

ковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации.

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; вы- 

являть дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования дру- 

гих источников информации.

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по на- 

званию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т.  

п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли ав- 

тора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с тек-



 

стом. 

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку 

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

точниках.

 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 са- 

мостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию.

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 

в устной и письменной форме суждения на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра- 

вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения 

по поставленной проблеме.

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходст- 

во позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников.

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осу- 

ществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности.

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 

речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата поставленной цели и условиям общения.

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в



 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого пове- 

дения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще- 

ния (жестами, мимикой).

 Публично представлять результаты проведенного языкового ана- 

лиза, выполненного лингвистического эксперимента, исследова- 

ния, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответ- 

ствии с этим составлять устные и письменные тексты с использо- 

ванием иллюстративного материала.

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Формирование универсальных учебных познавательных дей- 

ствий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых яв- 

лений иностранного языка; применять изученные правила, алго- 

ритмы.

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выра- 

жения мысли средствами родного и иностранного языков.

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые едини- 

цы и языковые явления иностранного языка, разные типы выска- 

зывания.

 Моделировать отношения между объектами (членами предложе- 

ния, структурными единицами диалога и др.).

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных вы- 

сказываниях.

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки



 

в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суж- 

дения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элемен- 

тов).

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.).

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу выска- 

зывания и т. п.).

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных тек- 

стах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах).

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различ- 

ные стратегии чтения и аудирования для получения информации 

(с пониманием основного содержания, с пониманием запраши- 

ваемой информации, с полным пониманием).

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; уста- 

навливать логическую последовательность основных фактов; вос- 

станавливать текст из разрозненных абзацев.

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его ин- 

формационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода);

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголов- 

ки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде клю- 

чевых слов, плана).

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязыч- 

ных источников.

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, в различных информационных источниках;

 выдвигать предположения (например, о значении слова в контек-



 

сте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и моноло- 

гические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения.

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникатив- 

ной задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с 

пониманием основного содержания, с полным пониманием, с на- 

хождением 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 вы- 

полненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории.

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.

 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы.

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставлен- 

ной задачи).

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации.

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализиро- 

вать и оценивать собственную работу: меру собственной само- 

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр.

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 



 

Формирование универсальных учебных познавательных дей- 

ствий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов.

 Различать свойства и признаки объектов.

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п.

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распо- 

знавать зависимости между объектами.

 Анализировать изменения и находить закономерности.

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обрат- 

ные 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 сим- 

вольные и графические модели.

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного.

 Устанавливать противоречия в рассуждениях.

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде- 

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач.

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поис- 

ке и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев.



 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойст- 

вах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ- 

ные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы- 

воды, закономерности и результаты.

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, иссле- 

дований, используя математический язык и символику.

 Оценивать надежность информации по критериям, предложен- 

ным учителем или сформулированным самостоятельно.

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наобо- 

рот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ- 

ходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанав- 

ливать противоречия в фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи- 

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения за- 

дачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обосно- 

ваниями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила обществен- 

ного поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 



 

информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору,  

обработке, передаче, формализации информации. 

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению 

и координируя свои действия с другими членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаи- 

модействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

 

Формирование универсальных учебных познавательных дей- 

ствий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхно- 

сти 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 по- 

верхности. 

 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 раститель- 

ных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя- 

чей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических эксперимен- 

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экс- 

перимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию зву- 

ка (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и 

др.). 

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе иссле- 

довательской деятельности научно-популярную литературу химиче- 

ского содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоро- 

вья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус- 

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к об- 

суждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного естественно- 

научного исследования или проекта, физического или химического 

опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 



 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достиже- 

нию: обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобще- 

ние мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при реше- 

нии задачи, выполнении естественно-научного исследования или про- 

екта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих 

для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с совре- 

менными 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 есте- 

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации 

в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятель- 

ности по решению естественно-научной задачи, выполнении естест- 

венно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной про- 

блемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результа- 

тов естественно-научного исследования; готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 



 

Формирование универсальных учебных познавательных дей- 

ствий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические фак- 

ты. 

 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 сообщест- 

вах) и в динамике («было — стало») по заданным или самостоятельно 

определенным основаниям. 

 Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, ис- 

торизм и др.). 

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный иссле- 

довательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств массо- 

вой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися дан- 

ными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответствен- 

ности по отраслям права, механизмы государственного регулирования 

экономики: современные государства по форме правления, государст- 

венно-территориальному устройству, типы политических партий, об- 

щественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 

до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и 



 

право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуа- 

ции, находить конструктивное разрешение конфликта. 

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о дости- 

жениях России в текст. 

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления ре- 

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об- 

лику. 

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений ком- 

понентов природы в результате деятельности человека с использовани- 

ем разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географической за- 

дачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) 

цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и пред- 

ставлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 



 

прогнозирования изменения численности населения Российской Феде- 

рации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 

за погодой в различной форме (табличной, графической, географиче- 

ского описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле- 

дование роли традиций в обществе. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо- 

ванием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись- 

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложен- 

ной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при- 

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор- 

мационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информации, вы- 

являть их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью ин- 

формированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя- 

тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презен- 

тация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, пись- 

менных, визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложен- 

ной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при- 

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его инфор- 

мационных 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 Рос- 

сии. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства  

России, выделять географическую информацию, которая является про- 

тиворечивой 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): запол- 

нять таблицу и составлять план. 

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последстви- 

ях 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: сопостав- 

лять и обобщать информацию, представленную в разных формах (опи- 

сательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных историче- 

ских 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 дискуссион- 

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и  межличностных конфликтов, 



 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежно- 

сти на основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между 

людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным тра- 

дициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в дос- 

тижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учеб- 

ного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобаль- 

ными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение тем- 

пов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной ин- 

формацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

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

зультатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общест- 

венных 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, творче- 

ских задач по истории (включая использование на разных этапах обу- 

чения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации). 

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результа- 

там своей учебной деятельности, соотнося их с исторической инфор- 



 

мацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собст- 

венных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше- 

ний. 

Особенности реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсаль- 

ных учебных действий (УУД) в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про- 

ектную деятельность (УИПД). Организация УИПД обеспечи- 

вает формирование у обучающихся опыта применения УУД в 

жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и 

социального взаимодействия со сверстниками, обучающими- 

ся младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД обу- 

чающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у школьников научного способа мышления, устой- 

чивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявле- 

нию самостоятельности и творчества при решении личностно 

и социально значимых проблем. УИПД может осуществлять- 

ся обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реали- 

зуемых обучающимися ГБОУ ООШ с. Старая Кармала в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являют- ся 

важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 



 

регулятивных учебных действий, исследовательских и про- 

ектных компетенций, предметных и междисциплинарных 

знаний. В ходе оценивания учебно- исследовательской и про- 

ектной деятельности универсальные учебные действия оце- 

ниваются на протяжении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий 

организации образовательного процесса (сложные погодные 

условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность об- 

разовательной организации от места проживания обучаю- 

щихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; 

выбор обучающимся индивидуальной траектории или заоч- 

ной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся может быть реализована в дис- 

танционном формате. 

 
Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (да- 

лее — УИД) состоит в том, что она нацелена на решение обу- 

чающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъ- 

ективно нового знания (ранее неизвестного или мало извест- 

ного), на организацию его теоретической опытно- 

экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие не ис- 

пользование имеющихся у школьников знаний, а получе- 



 

ние новых посредством размышлений, рассуждений, пред- 

положений, экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно- 

исследовательскими умениями (умения формулировать ги- 

потезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, 

опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные про- 

блемы с позиции ученых, занимающихся научным исследо- 

ванием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор 

необходимых средств/инструментария; 

■ собственно проведение исследования с обязательным по- 

этапным контролем и коррекцией результатов работ, про- 

верка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечного 

продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое ис- 

следование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе ис- 

следования новые знания могут быть применены на практи- 

ке. 



 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности 

Особенность организации   УИД   обучающихся   в   рамках 

урочной деятельности связана с тем, что учебное время, ко- 

торое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориен- 

тировано в первую очередь на реализацию задач предметно- 

го обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в уроч- 

ное время педагоги Учреждения ориентируются на реализа- 

цию двух основных направлений исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацелен- 

ных на решение задач связанных с освоением содержания 

одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных об- 

ластей знания об окружающем мире, изучаемых на несколь- 

ких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучаю- 

щимся самостоятельно под руководством учителя по вы- 

бранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом фор- 

матах. 

Формы организации исследовательской деятельности обу- 

чающихся ГБОУ ООШ с. Старая Кармала: 

■ урок-исследование; 



 

■ урок-лаборатория; 

■ урок - творческий отчет; 

■ урок-рассказ об ученых; 

■ урок-защита исследовательских проектов; 

■ урок-экспертиза; 

■ урок открытых мыслей; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследова- 

тельском ключе; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы иссле- 

довательской деятельности (планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

■ урок-консультация; 

■ домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет про- 

вести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развер- 

нутого полноценного исследования на уроке наиболее целе- 

сообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих дея- 

тельность учащихся в проблемной ситуации, поставленной 

перед ними учителем в рамках следующих теоретических 

вопросов: 

- Как (в каком направлении)... в какой степени... измени- 

лось... ? 

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



 

- Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... 

? 

- Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... 

? 

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

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение 

одного или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих 

обучающихся на поиск ответов на один или несколько про- 

блемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных иссле- 

дований являются: 

■ доклад, реферат; 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследо- 

ваний по различным предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в 

рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной дея- 

тельности связана с тем, что в данном случае имеется доста- 

точно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во вне- 

урочное время реализуются несколько направлений учебных 

исследований, основными являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 



 

Основными формами организации УИД обучающихся ГБОУ 

ООШ с. Старая Кармала во внеурочное время являются: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции, походы, поездки, экс- 

курсии с четко обозначенными образовательными це- 

лями, программой деятельности; 

 ученическое научно-исследовательское общество - 

форма внеурочной деятельности, которая сочетает ра- 

боту над учебными исследованиями, коллективное об- 

суждение промежуточных и итоговых результатов, ор- 

ганизацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интел- 

лектуальных игр, публичных защит, конференций, а 

также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образо- 

вания, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, кон- 

ференциях, в том числе дистанционных, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их эле- 

ментов в рамках данных мероприятий. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время ис- 

пользуются следующие формы предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, 

реферат); 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам иссле- 

дований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов, исследований по раз- 

личным предметным областям; 



 

 постеры, презентации; 

 реконструкции событий. 

 
Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской дея- 

тельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться 

на то, что основными критериями учебного исследования 

является то, насколько доказательно и корректно решена по- 

ставленная 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 ре- 

альным и желательным состоянием ситуации, объекта, са- 

мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных сужде- 

ний 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, исследова- 

ния, владеть инструментами оценки достоверности полу- 

ченных выводов и обобщений; 



 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процес- 

сов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в но- 

вых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заклю- 

чается в том, что она нацелена на получение конкретного ре- 

зультата («продукта»), с учетом заранее заданных требова- 

ний и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной ха- 

рактер и ориентирована на поиск, нахождение обучающими- 

ся практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной про- 

блемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной 

логикой решения, а также тем, что нацелены на формирова- 

ние и развитие у обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного во- 

проса, прогнозировать проектный результат и оформлять его 

в виде реального «продукта»; 

■ максимально использовать для создания проектного «про- 

дукта» имеющиеся знания и освоенные способы действия, а 

при их недостаточности — производить поиск и отбор не- 

обходимых знаний и методов (причем не только научных). 

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необхо- 

димо СДЕЛАТЬ (сконструировать, смоделировать, изгото- 

вить и др.), чтобы решить реально существующую или по- 

тенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд эта- 

пов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 



 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом 

проекте должна присутствовать исследовательская состав- 

ляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориенти- 

рованы на то, что, прежде чем создать требуемое для реше- 

ния проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, 

действенности и эффективности планируемого результата 

(«продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучаю- 

щихся ГБОУ ООШ с. Старая Кармала в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учеб- ных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограни- чено 

и не может быть направлено на осуществление полно- 

ценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное 

время учителя школы ориентируются на реализацию двух 

основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 



 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение 

задач предметного обучения, метапредметные проекты ори- 

ентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного 

знания и способов учебной деятельности различных предме- 

тов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полно- 

ценного проекта на уроке, наиболее целесообразным с мето- 

дической точки зрения и оптимальным с точки зрения вре- 

менных затрат является использование на уроках учебных 

задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практикоориентированных проблем: 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... 

(опишите, смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инст- 

рукцию)? 

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

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

Основными формами представления итогов проектной дея- 

тельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 



 

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

■ альбомы, буклеты, брошюры; 

■ реконструкции событий; 

■ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

■ документальные фильмы, мультфильмы; 

■ выставки, игры, презентации, постеры; 

■ IT продукты, веб-сайты, программы и др.; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеуроч- 

ной деятельности 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной дея- 

тельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на 

то, что основными критериями учебного проекта является то, 

насколько практичен полученный результат, т. е. насколько 

эффективно этот результат (техническое устройство, про- 

граммный 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 резуль- 

тата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оце- 

нивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения 

задачи; убедительность рассуждений; последовательность в 

аргументации; логичность и оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использова- 

ние рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформ- 

ление работы, грамотность изложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на по- 

ставленные вопросы, аргументировать и отстаивать собст- 

венную точку зрения, участвовать в дискуссии). 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития 

УУД в образовательной организации создана рабочая группа, 

реализующая свою деятельность по следующим на- 

правлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей- 

предметников, направленной на формирование универ- 

сальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выде- 

ление общих для всех предметов планируемых результа- 

тов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение обра- 



 

зовательной предметности, которая может быть положена 

в основу работы по развитию УУД; 

■ определение способов межпредметной интеграции, обес- 

печивающей достижение данных результатов (междисци- 

плинарный модуль, интегративные уроки и т. п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения дея- 

тельности учащихся по овладению универсальными учеб- 

ными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) 

урока, имеющего два целевых фокуса: предметный и ме- 

тапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач 

на применение универсальных учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающих- 

ся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной дея- 

тельности по формированию и развитию ИКТ- 

компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формиро- 

ванию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга ус- 

пешности освоения и применения обучающимися универ- 

сальных учебных действий; 

■ организация и проведение семинаров с учителями, рабо- 

тающими на уровне начального общего образования в це- 



 

лях реализации принципа преемственности в плане разви- 

тия УУД; 

■ организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с 

развитием универсальных учебных действий в образова- 

тельном процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педа- 

гогами-предметниками и школьными психологами по ана- 

лизу и способам минимизации рисков развития УУД у 

учащихся; 

■ организация разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся; 

■ организация отражения результатов работы по формирова- 

нию УУД учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и 

согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабо- 

чей группой и утверждаются руководителем Учреждения). 

На подготовительном этапе команде образовательной ор- 

ганизации необходимо провести следующие аналитические 

работы: 

■ рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, ме- 

тодические материалы могут быть использованы в ГБОУ 

ООШ с. Старая Кармала для наиболее эффективно- го 

выполнения задач программы; 

■ определить состав детей с особыми образовательными по- 

требностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построе- 

ния их индивидуальных образовательных траекторий; 



 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития 

УУД на предыдущем уровне; 

■ регулярно анализировать и обсуждать опыт применения ус- 

пешных практик, в том числе с использованием информа- 

ционных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализа- 

ции задач программы, проводится описание специальных 

требований к условиям реализации программы развития 

УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семина- 

рах (возможно, с привлечением внешних консультантов из 

других образовательных, научных, социальных организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных ре- 

зультатов с рабочими программами по учебным предметам, 

проводятся методические советы для определения, как с уче- 

том используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универ- 

сальных учебных действий  (УУД), аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников. 

 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа является компонентом основных общеоб- 

разовательных программ –образовательной программы на- 

чального общего образования, образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ ООШ с. Старая 

Кармала (далее – школа). 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее – 



 

Программа) разработана с учетом примерной программы 

воспитания, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (про- 

токол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее - программа). 

Программа содержит описание основных направлений 

и инструментов воспитательной деятельности школы, но не 

ограничивает весь перечень направлений и инструментов, ко- 

торые могут применять школа и педагогические работники. 

 
1. Особенности организуемого в школе воспита- 

тельного процесса 

Воспитание в школе осуществляется как: 

1) воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

2) специальное направление деятельности, включаю- 

щее мероприятия и проекты воспитательной направленности, 

в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

3) воспитание в процессе реализации программ допол- 

нительного образования. 

Приоритет отдается организации воспитывающего 

обучения в процессе урочной деятельности, поскольку дея- 

тельность на уроке является основным видом занятости обу- 

чающегося в школе.Уроки охватывают большую часть вре- 

мени пребывания ребенка в образовательном учреждении. 



 

Особенностями реализуемого в школе воспитательно- 

го процесса являются: 

 полноценное использование воспитательного 

потенциала у чебных дисциплин; 

 интеграция основного и дополнительного образования; 

 обогащение содержания традиционных мероприятий 

духовно-нравственного и гражданского воспитания 

современными и нтерактивными формами: организация 

диспутов, дискуссий на актуальные темы, организация 

деловых игр, мозговых штурмов, создание использование 

компьютерных презентаций и медиа материалов, расширение 

воспитывающих возможностей школьного сайта; 

 использование в воспитательной работе 

соревновательных форм организации мероприятий для 

повышения качества во спитательного процесса, 

использование разнообразных видов наглядности для 

демонстрации побед и достижений, поднятия престижа 

школы. 

Система воспитания в школе строится на применении 

традиционных для отечественного образования принципов и 

идеалов. В учащихся ценятся дисциплинированность, трудо- 

любие, ответственность, искренность, готовность прийти на 

помощь. 

Важное место в системе воспитательной работы отво- 

дится формированию физической культуры учащихся, а по- 



 

средством этого – воспитанию таких качеств, как целеуст- 

ремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, 

взаимовыручка и т.д. 

Основными организационными ценностями процесса 

воспитанияв школе являются: 

а) безопасность; 

б) сочетание общественных и личных интересов; 

в) оптимальность затрат; 

г) сочетание требовательности с безусловным уваже- 

нием; 
 
 

д) вовлечение всех участников (методика КТД и др.); 

е) создание мотивации; 

ж) использование потенциала участников; 

з) обучение персонала; 

и) непрерывность (воспитание не сводится к меро- 

приятиям); 

к) сочетание стандартизации с творчеством; 

л) наличие запретов (этических, организационных). 

 
 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражда- 

нин России, принимающий судьбу Отечества как свою лич- 

ную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 



 

своей страны, укорененный в духовных и культурных тради- 

циях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также осно- 

вываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания заключается в личност- 

ном развитии обучающихся, проявляющемся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые обще- 

ство выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвое- 

нии ими социально значимых знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общест- 

венным ценностям (то есть в развитии их социально значи- 

мых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценно- 

стям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно 

к возрастным особенностям обучающихся позволяет выде- 

лить в ней следующие целевые приоритеты, которым необ- 

ходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного 

возраста (уровень начального общего образования) таким 

целевым приоритетом является создание благоприятных ус- 



 

ловий для усвоения обучающимися социально значимых зна- 

ний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенно- 

стями обучающихся младшего школьного возраста: с их по- 

требностью самоутвердиться в своем новом социальном ста- 

тусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответство- 

вать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и тра- 

диции задаются в школе педагогическими работниками и 

воспринимаются обучающимися именно как нормы и тради- 

ции поведения обучающегося. Знание их станет базой для раз- 

вития социально значимых отношений обучающихся и нако- 

пления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (до- 

черью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших 

и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, 

потехе – час» как в учебных занятиях, так и в домашних де- 

лах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну; 



 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бы- 

товым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любозна- 

тельность, ценить знания; 

 быть вежливым и  опрятным, скромным и приветли- 

вым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попав- 

шим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по 

мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или ре- 

лигиозной принадлежности, иного имущественного положе- 

ния, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 



 

Знание обучающимся младших классов данных соци- 

альных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для обучающегося этого возраста, по- 

скольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, 

в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста 

(уровень основного общего образования) таким приорите- 

том является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источ- 

нику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненно- 

го благополучия человека, залогу его успешного профессио- 

нального самоопределения и ощущения уверенности в зав- 

трашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе само- 

го ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого обще- 

жития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 



 

коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи- 

вающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важ- 

ному условию ощущения человеком полноты проживаемой 

жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни чело- 

века, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на 

мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с кото- 

рыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо- 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость об- 

щения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопреде- 

ляющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрез- 

вычайно важен для личностного развития обучающегося, так 

как именно ценности во многом определяют его жизненные 

цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение дан- 

ного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся 



 

на ступени основного общего образования, связано с особен- 

ностями обучающихся подросткового возраста: с их стремле- 

нием утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна- 

чимость для обучающихся приобретает становление их соб- 

ственной жизненной позиции, собственных ценностных ори- 

ентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста 

(уровень среднего общего образования) таким приоритетом 

является создание благоприятных условий для приобретения 

обучающимисяопыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенно- 

стями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью 

в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жиз- 

ненного пути, который открывается перед ними на пороге са- 

мостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально зна- 

чимым, так как именно он поможет гармоничному вхожде- 

нию обучающихся во взрослую жизнь окружающего их об- 

щества. Это: 



 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, род- 

ных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной 

практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному го- 

роду или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 

собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуа- 

ций в школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятель- 

ности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного 

наследия человечества, опыт создания собственных произве- 

дений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здо- 

ровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малы- 

шах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 

приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых при- 

оритетов, связанных с возрастными особенностями вос- 

питанников, не означает игнорирования других состав- 



 

ляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим собучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять боль- 

шее, но не единственное внимание. 

Достижению поставленной цели воспитания обучаю- 

щихся будет способствовать решение следующих основных 

задач: 

 реализовывать воспитывающее обучение, при котором 

усвоение учащимися содержания учебных дисциплин высту- 

пает также средством формирования системы отношений к 

окружающему миру, другим людям, к самому себе, а также к 

усваиваемому учебному материалу; 

 использовать воспитательный потенциал внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, обеспечивать 

занятость детей в объединениях по интересам, функциони- 

рующих как в школе, так и в других организациях (организа- 

циях дополнительного образования, культуры, физической 

культуры и спорта); 

 реализовывать воспитательные возможности обще- 

школьных ключевых дел, поддерживать традиции их коллек- 

тивного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в 

воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы; 



 

 повышать эффективность работы советов обучающих- 

ся, как на уровне школы, так и на уровне отдельных классов; 

 обеспечивать эффективное профессиональное самооп- 

ределение обучающихся; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

 совершенствовать воспитательную компетентность 

педагогических работников, стимулировать достижение вы- 

сокого качества и эффективности воспитательной работы; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их роди- 

телями или законными представителями, направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучаю- 

щихся: 

 осуществлять в процессе воспитания взаимодействие с 

социальными партнерами школы. 

 
3. Виды, формы и содержание деятельности 

Для обеспечения гармоничного развития личности 

воспитательный процесс, реализуемый в школе, включает 

следующие направления: 

гражданско-патриотическое; 

нравственное; 

интеллектуальное; 



 

социально-коммуникативное; 

трудовое; 

здоровьесберегающее; 

эстетическое; 

воспитание семейных ценностей; 

правовое; 

экологическое; 

физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном 

плане воспитательной работы и индивидуальных планах ра- 

боты классных руководителей. 

 
3.1. Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания. 

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества 

личности обучающегося как целеустремленность, ответст- 

венность, любознательность, дисциплинированность, настой- 

чивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно 

организованное обучение должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможно- 

стей урока требует специальной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока. 



 

При подготовке к уроку учитель: 

1) планирует личностные результаты урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспи- 

тательно значимые компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма, ду- 

ховности, гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиции и человеческих качествах 

ученых, писателей художников, композиторов, исторических 

деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучаю- 

щегося в сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых 

форм, методов, приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспита- 

ние средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально- 

окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (лично- 

стного) отношения к усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обуче- 

ния: 



 

 репродуктивныхметодов (воспитание организованно- 

сти, исполнительности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельно- 

сти и активности (воспитание творческого начала, формиро- 

вание познавательного интереса); 

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать взаи- 

мопонимания, сотрудничать для достижения общих результа- 

тов; формирование осознанного, уважительного и доброжела- 

тельного отношения к другому человеку, его мнению; освое- 

ние социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци- 

альной жизни в группах и сообществах); 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, на- 

стойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, от- 

ветственности, умений трудиться, преодолевать сложности, 

формирование у обучающегосяпонимания важности опоры на 

свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки; 

6) рационализации использования времени на уроке 

(воспитание внутренней организованности, собранности, 

дисциплинированности). 

Учитель использует воспитательные возможности 

урока, опираясь на следующее: 

 обучение на высоком уровне трудности через посте- 

пенное наращивание трудностей (воспитание целеустремлен- 



 

ности, дисциплинированности, настойчивости, воли, умений 

трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности – для обу- 

чающихся, имеющих низкие образовательные результаты, 

имеющих затруднения в обучении; 

 создание на уроке здоровой, мажорной, доброжела- 

тельной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка 

в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квали- 

фикация учителя, его ответственное отношение к своей рабо- 

те. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его 

речь, стиль общения должны являть собой образцы совре- 

менной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средст- 

вами всех учебных предметов. Вместе с тем, можно говорить 

об определенной «воспитательной» специализации учебных 

предметов. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений 

к природе помогает сформировать изучение предметных об- 

ластей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая куль- 

тура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Реализация задач развития эстетического сознания 

обучающихся возлагается, прежде всего, на уроки предмет- 



 

ной областей «Филология», «Искусство». 

Задача по формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, решается всеми учебными предме- 

тами, но в первую очередь – на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он форми- 

рует у обучающихся познавательный интерес. Такой интерес 

стимулируют: 

 новизна учебного материала, демонстрация новых гра- 

ней ранее изученного материала, показ достижений совре- 

менной науки, анализ практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость 

их форм, проблемность, исследовательский подход, творче- 

ские работы, практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности 

учащихся, педагогический оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не 

только в содержании, но и в способах, формах деятельности 

учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) 

включает школьников в отношения взаимодействия и со- 

трудничества, в атмосферу товарищеской взаимопомощи, 

формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит 



 

внимательному отношению к окружающим людям. Группо- 

вая форма работы позволяет развивать качества как «теорети- 

ка», так и «экспериментатора»; как лидера, так и ведомого; 

как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо сочета- 

ние индивидуальных, групповых и парных форм работы. 

Усиление воспитывающего потенциала обучения достигается 

применением необычных уроков: урок-размышление, урок- 

праздник, научно-практические конференции, дидактические 

и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями, 

уроки по заявкам и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятель- 

ности, позволяющих реализовать возможности урока являют- 

ся: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке обще- 

принятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающи- 

мися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

демонстрация учителем образцов и норм поведенче- 

ской, коммуникативной культуры в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

подбор соответствующих (этических, «воспитатель- 

ных»)текстов для чтения, задач для решения, проблемных си- 



 

туаций для обсуждения в классе; 

этическая интерпретация художественных, научных, 

публицистических текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися: интеллектуальных игр, стимулирующих по- 

знавательную мотивацию обучающихся; дидактического те- 

атра, где полученные на уроке знания обыгрываютсяв теат- 

ральных постановках; дискуссий, которые дают обучающим- 

ся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работыв парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

включение в урок игровых процедур, которые помо- 

гают поддержать мотивацию обучающихся к получению зна- 

ний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосфе- 

ры во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудирован- 

ных обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудни- 

чества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской дея- 

тельности обучающихся в рамках реализации ими индивиду- 

альных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятель- 



 

ного решения теоретической проблемы, навык генерирования 

и оформления собственных идей, навык уважительного от- 

ношения к чужим идеям, оформленным в работах других ис- 

следователей, навык публичного выступления перед аудито- 

рией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
3.2. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные обще- 

школьные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместнопедагогическими ра- 

ботниками и обучающимися. 

Основные формы и виды деятельности 

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разраба- 

тываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими- 

работниками комплексы дел (благотворительной, экологиче- 

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентиро- 

ванные на преобразование окружающего школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно орга- 

низуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (дет- 

ских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравствен- 



 

ные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, горо- 

да, страны; 

 проводимые для жителей поселка, улицы и организуе- 

мые совместно с семьями обучающихся спортивные состяза- 

ния, праздники, фестивали, представления, которые открыва- 

ют возможности для творческой самореализации обучающих- 

ся и включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных зна- 

чимым отечественным и международным событиям. 

На уровне школы: 

а) Разновозрастные сборы в начале и по окончании 

учебного года (коллективные творческие деля, 

экологической, трудовой, патриотической, благотворительной 

направленно- сти). 

б) Общешкольные праздники: 

«День знаний»; 

«Осенний бал»; 

«День учителя»; 

Бал «Новогодняя сказка»; 

Вечер встречи выпускников «И школьный вальс опять 

звучит для нас»; 

Мероприятия, посвященные Дню Победы; 

«Последний звонок»; 

Праздник «Прощай, начальная школа»; 

«День защиты детей». 



 

в) Церемонии награждения по итогам года: вручение 

Похвальных листов отличникам; 

«Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте. 

 
 

«Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление твор- 

ческих способностей, достижение отличных результатов в 

учебе, активное участие в общественной жизни школы. 

На уровне классов: 

 выдвижение предложений от классов по тематике, 

содер жанию ключевых общешкольных дел; 

 создание на уровне классов инициативных групп по 

проведению отдельных общешкольных ключевых дел; 

 выбор и делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных за подготовку 

общешколь ных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешколь- 

ных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обу- 

чающимися общешкольных ключевых дел, участие предста- 

вителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

 Вовлечение, по возможности каждого 

обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, коррес- 

пондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 



 

 обучение (проведение тренингов, мастер-классов, се- 

минаров) участию в общешкольных ключевых делах, требую- 

щих специальных знаний и умений (волонтерские, 

добровольческие проекты, экологические проекты, 

художественно- творческие проекты, многодневные сборы, 

походы, военно- спортивные игры и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (принеобхо- 

димости) в освоении навыков подготовки, проведения и ана- 

лиза ключевыхдел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отно- 

шениями со сверстниками, старшими и младшими обучаю- 

щимися, с педагогическими работниками и другими взрос- 

лыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающего- 

ся через индивидуальные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими обучающимися, которые 

могли бы стать хорошим примером для обучающегося (на- 

ставником), через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного затот или иной фрагмент 

общей работы. 



 

Методика организации и проведения ключевых 

школьных дел 

Основу организация и проведения ключевых обще- 

школьных дел составляет методика КТД (коллективных твор- 

ческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, 

существующих в коллективе, педагогических целей и задач. 

Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет участво- 

вать? С кем вместе? Кому быть организатором? 

2) Коллективное планирование. На общем сборе 

заслушиваются и обсуждаются все варианты КТД. 

3) Один из вариантов отбирается для 

осуществления или на базе нескольких предложений КТД 

создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из 

представителей каждого первичного коллектива. 

4) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь 

на предложения первичных коллективов, разрабатывает из- 

бранный вариант, учитывая местные условия, распределяет 

поручения между первичными коллективами, а затем руково- 

дит выполнением задуманного. 

5) Проведение дела. 

Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, 

само- проведение дела и его завершение (подведение итогов). 



 

6) Коллективный анализ. Проведенное дело 

обсуждается на общем сборе, причем каждый первичный 

коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а 

затем обязательно вносит свои предложения на будущее. 

7) Ближайшее последствие. Коллективное 

осуществление тех предложений, которые были высказаны на 

итоговом   сборе. 

 
3.3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководи- 

тель организует работу с коллективом класса; индивидуаль- 

ную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с 

учителями-предметниками в данном классе; работу с родите- 

лями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в обще- 

школьных ключевых делах, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного 

развития обучающегося, совместных дел с обучающимися 

вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, проф- 

ориентационной направленности), позволяющие с одной сто- 

роны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными по- 



 

требностями и тем самым дать им возможность самореализо- 

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверитель- 

ные отношения с обучающимися класса, стать для них значи- 

мым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обу- 

чающихся, основанных на принципах уважительного отно- 

шения к личности обучающегося, поддержки активной пози- 

ции каждого обучающегося в беседе, предоставления обу- 

чающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные и много- 

дневные походы и экскурсии, организуемые классными руко- 

водителями и родителями; празднования в классе дней рож- 

дения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутрикласс- 

ные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни клас- 

са; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила обще- 

ния, которым они должны следовать в школе. 



 

Классные дела: 

 Создание актива класса (детского актива). 

 Создание временных органов самоуправления. 

 Разработка и реализация социальных проектов. 

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нрав- 

ственно-этического содержания. 

 Подготовка и проведение бесед: «О любви, верности и 

дружбе», «О принципиальности и искренности», «О чистоте 

мысли и бескорыстии поступка». 

 Просмотр и обсуждение художественных и докумен- 

тальных фильмов, передач. 

 Посещение театров, музеев, выставок. 

 Проведение встреч с ветеранами, общественными дея- 

телями. 

 Посещение производственных предприятий, научных, 

образовательных организаций. 

 Организация бесед со школьным психологом, меди- 

цинскими работниками. 

 Проведение сюжетно-ролевых игр. 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса. 

 Проведение краеведческой, поисковой работы. 

 Проведение спортивных соревнований. 

 Коллективное посещение спортивных соревнований. 



 

 Участие в общественно полезном труде в помощь 

школе, селу, родному краю. 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

 Озеленение класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 профилактика асоциального поведения; 

 ведение системы учета детей, семей групп социально- 

го риска, реализацию специальных программ профилактиче- 

ской работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей 

группы риска, обеспечение подростков информацией об 

опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения, 

«внедрения» упражнений и заданий, развивающих навыки 

ответственного отношения к здоровью и исключающих рис- 

кованное поведение, наносящее вред здоровью и социально- 

му благополучию; 

 изучение особенностей личностного развития обу- 

чающихся класса через наблюдение за поведением обучаю- 

щихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающе- 

гося в мир человеческих отношений, в организуемых педаго- 

гическим работником беседах по тем или иным нравствен- 

ным проблемам; результаты наблюдения сверяются с резуль- 



 

татами бесед классного руководителя с родителями обучаю- 

щихся, учителями-предметниками, а также (при необходимо- 

сти) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одно- 

классниками или педагогическими работниками, выбор про- 

фессии, организации высшего образования и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, на- 

правленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творче- 

ские, спортивные, личностные достижения, но и в ходе инди- 

видуальных неформальных бесед с классным руководителем 

в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведенияобучающегося через частные бе- 

седы с ним, его родителями или законными представителями, 

с другими обучающимися класса; через включение в прово- 

димые школьным психологом тренинги общения; через пред- 

ложение взять на себя ответственность за то или иное пору- 

чение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 



 

 регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на ре- 

шение конкретных проблем класса и интеграцию воспита- 

тельных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогическим работникам 

возможность лучше узнавать и понимать своих обучающих- 

ся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в 

родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их закон- 

ными представителями: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспита- 

ния;  

 использование различных формы работы, в том 

числе: родительское собрание, родительская конференция, 



 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гости- 

ная, встреча за круглым столом, семинар, педагогический 

практикум, тренинг для родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в це- 

лом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих 

в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских коми- 

тетов классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к органи- 

зации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение се- 

мьи и школы. 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность организуется по направлени- 

ям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекуль- 



 

турное) в таких формах как художественные, культурологи- 

ческие студии, сетевые сообщества, школьный спортивный 

клуб и секции, конференции, олимпиады, военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, по- 

исковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы. 

а) Спортивно-оздоровительное направление (спортив- 

но-оздоровительная деятельность, игровая деятельность): 

«Основы правильного питания»; 

«Минифутбол». 

б) Духовно-нравственное направление (проблемно- 

ценностное общение, трудовая деятельность): 

«Основы православной культуры». 

в) Социальное направление (трудовая деятельность, 

проблемно-ценностное общение, игровая деятельность): 

«Рассказы по истории Самарского края»; 

«История Самарского края»; 

«Информационная безопасность»; 

«Предпрофильная подготовка». 

г) Общеинтеллектуальное (познавательная деятель- 

ность, игровая деятельность): 

«Шахматы»; 

«Грамотный читатель»; 

«Функциональная грамотность»; 

д) Общекультурное (художественное  творчество, иг- 



 

ровая деятельность): 

«Рассказы по истории Самарского края»; 

 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе имеет следующую структу- 

ру: 
 
 

а) Общий сбор обучающихся по уровням образования. 

Общий сбор обучающихся является формой непосред- 

ственного включения каждого обучающегося в процессы са- 

моуправления. 

К компетенции общего сбора относится решение лю- 

бых вопросов, связных с организацией полноценной и насы- 

щенной жизни обучающихся в школе. 

Общий сбор – это способ выражения инициативы обу- 

чающихся, площадка для обсуждения предложений по со- 

вершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по 

различным аспектам функционирования и развития школы. 

Общий сбор может созываться на уровне школы или 

одной из ступеней образования, а также на уровне параллели 

класса или каждого отдельного класса. 

б) Совет обучающихся. 

Совет обучающихся является выборным коллегиаль- 

ным органом, создаваемым в целях учета мнения обучаю- 

щихся по вопросам управления школой и при принятии шко- 



 

лой локальных нормативных актов, затрагивающих права и 

законные интересы обучающихся. 

В Совет обучающихся входят представители 7-11 

классов, избираемые на классных собраниях по норме 1 чело- 

век от каждого класса. 

Совет обучающихся решает следующие вопросы: 

 участие в планировании работы учреждения;

 рассмотрение и разработка предложений по 

совершенствованию правил внутреннего права и законные 

интересы обучающихся;

 планирование и организация внеурочной и досуговой 

деятельности обучающихся, различных мероприятий с участием 

обучающихся;

 выражение мнения по локальному нормативному акту, 

затрагивающему интересы обучающихся;

 представление интересов коллектива обучающихся;

 создание инициативных групп обучающихся при 

проведе нии различных мероприятий;

 внесение предложений органам управления 

учреждением                   по актуальным для коллектива обучающихся 

вопросам;

 рассмотрение вопроса о выборе меры 

дисциплинарного вз ыскания в отношении обучающегося.

 Механизмы участия максимального количества 

обучающ ихся в самоуправлении:



 

 Право обучающегося выразить свое мнение при 

решении л юбого вопроса, затрагивающего его интересы;

 Право обучающегося быть заслушенным в ходе 

любого раз бирательства;

 Каждый обучающийся имеет право избирать и быть 

избран ным в органы школьного самоуправления;

 Вовлечение максимального количества обучающихся в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 
 

 

 

 

 
ния: 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

В школе действуют детские общественные объедине- 

 
 

Российское движение школьников (РДШ) – Общерос- 

сийская общественно-государственная детско-юношеская ор- 

ганизация; 

Юнармия – Всероссийское детско-юношеское военно- 

патриотическое общественное движение. 

Деятельность детских общественных объединений в 

школе предусматривает совместные действия детей и взрос- 

лых, объединившихся с целью накопления социального опы- 

та, формирования ценностных ориентаций и личностной са- 

мореализации. 

Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 



 

 утверждение и последовательную реализацию демо- 

кратических процедур (выборы руководящих органов объе- 

динения, 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; 

 договор, заключаемый между обучающимися и дет- 

ским общественным объединением, традиционной формой 

которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 

 клубные встречи – формальные и неформальные 

встречи членов детского общественного объединения для об- 

суждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и селе, совместного пения, празднования знаме- 

нательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реа- 

лизующие идею популяризации деятельности детского обще- 

ственного объединения, привлечения в него новых участни- 

ков (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его тра- 

диций и ритуалов, 

 участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных лю- 

дей и социального окружения в целом. 



 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация проектно-исследовательской деятельно- 

сти обучающихся по освоению культурного, природного об- 

лика пос. Коммунарский, Красноярского района, Самарской 

области, его экономики, социальной и духовной жизни лю- 

дей. 

Наибольшие воспитательные возможности имеют дея- 

тельностные формы изучения окружающего мира: 

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы 

выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и 

родителями обучающихся: в музей, в технопарк, на предпри- 

ятия, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди обучающихся ролей и соответствую- 

щих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

литературные, исторические, биологические экспеди- 

ции, организуемые педагогическими работниками и родите- 

лями обучающихся для изучения биографий российских по- 

этов, писателей, художников, государственных и обществен- 

ных деятелей, исторических событий, природных и историко- 

культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Одна из ключевых идей современной системы проф- 



 

ориентации – превращать для индивида то, что ему нравится 

делать, в профессию. 

Профориентацинная работа в школе концентрируется 

вокруг создания профориентационный событий. Ежегодно 

составляется календарь профориентационных событий, яв- 

ляющий частью календарного плана воспитательной работы. 

Изучение мира профессий осуществляется по следую- 

щим направлениям: 

Сфера услуг; 

Информационные технологии; 

Строительство и строительные технологии; 

Медицина; 

Педагогика (работа с детьми); 

Социальная работа. 

Важной составляющей профориентационной работы 

является сотрудничество с базовыми предприятиями и орга- 

низациями: Центр «Семья», Центр социального обслужива- 

ния населения, Дом молодежных организаций, Районный дом 

культуры. 

Школа взаимодействует с профессиональными образо- 

вательными организациями (Губернский техникум), органи- 

зациями высшего образования. 

Одной из форм профориентационной работы является 

проведение в школе предметных недель. 

Особенности профориентационной деятельности на 



 

каждом уровне образования выражены еѐ ключевой идей: 

Для школьников 1–4 классов: 

Конкурс рисунков «Профессии наших родителей». 

Для школьников 5-9 классов: 

«Я и мир профессий». 

Для школьников 9-11 классов: 

«Найди свою профессию». 

Для взрослых участников системы профориентации: 

Для педагогов: 

Изучение передового опыта и посещение семинаров, 

которые помогут выстроить правильный профориентацион- 

ный маршрут для обучающихся класса. 

Для родителей 

«Узнавайте про профессии будущего и разнообразие 

траекторий развития Вашего ребенка»; 

Виды и формы профориентационной работы: 

 циклы профориентационных часов общения, направ- 

ленных на подготовку обучающегося к осознанному планиро- 

ванию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо 

принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, 



 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающи мся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия и в организации; 

 профориентацинная работа в процессе преподавания 

учеб ных предметов предметной области «Технология»; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок- 

профессий, тематических профориентационных парков, проф- 

ориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в профессиональные образовательные 

орг анизации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение 

интернетресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и 

нап равлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные и групповые консультации 

педагога- психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, спо- 

собностей,  

задатков и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 



 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 

разли чных курсов по выбору, включенных в основную 

образовательную программу школы,  или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 
3.9. Модуль «Школьные медиа» 

В структуру школьных медиа входят: 

а) Школьная газета. 

В школе издается газета «Поиск». Тематика газеты 

отражает проблемы повседневной школьной жизни: учебная 

деятельность, досуг, общение, спорт и т.д. Одновременно в 

газете печатаются стихи и проза обучающихся и педагогов. 

Периодичность выхода школьной газеты – не реже од- 

ного раза в месяц. 

б) Страница актива школы в сети «Интернет». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обу- 

чающимися и педагогическими работниками средств распро- 

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, 



 

обучающихся старших классов и консультирующих их педа- 

гогических работников, целью которого является освещение 

(через школьную газету, школьное радио или телевидение) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельно- 

сти органов ученического самоуправления; 

школьная газета, на страницах которой размещаются 

материалы о профессиональных организациях, об организа- 

циях высшего образования и востребованных рабочих вакан- 

сиях, которые могут быть интересны обучающимся; органи- 

зуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, ска- 

зок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социаль- 

ных, нравственных проблем; 

участие обучающихся в региональных или всероссий- 

ских конкурсах школьных медиа. 

 
3.10. Модуль «Организация предметно- 

эстетической среды» 

Формами и видами деятельности в рамках данного мо- 

дуля являются: 

 выбор и оформление совместно с обучающимися, ро- 

дителями интерьера школьных помещений: классов, школь- 

ных коридоров, актового зала– цветовой отделки, освещения 

и т.д.; 



 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ обучающихся, позволяющих 

им реализовать свой творческий потенциал, а также знако- 

мящих их с работами друг друга; картин определенного ху- 

дожественного стиля, знакомящего обучающихся с разнооб- 

разием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об ин- 

тересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

аллей; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе с обучающимся своих 

классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию 

и творческие способности, создающее повод для длительного 

общения классного руководителя со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства про- 

ведения конкретных школьных событий (праздников, цере- 

моний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с обучающимися популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, эмблема школы, логотип 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 



 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов твор- 

ческих проектов по благоустройству различных участков 

пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством 

элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 
3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями включает: 

а) Повышение вовлеченности родителей в процесс 

воспитания и обучения детей. 

б) Педагогическое просвещение родителей. 

Педагогическое просвещение заключается в формиро- 

вании у родителей научных знаний в области семейного вос- 

питания. Оно, как правило, не привязано к проблемам, кото- 

рые в данный момент испытывают конкретные родители. Его 

содержание является потенциально актуальным, то есть рас- 

считано хотя и на острые, но типовые вопросы и проблемы. 

Педагогическое просвещение осуществляют, как пра- 

вило, классные руководители. 

в) Педагогическое консультирование родителей. 

Педагогическое консультирование родителей, в отли- 



 

чие от просвещения, нацелено на оказание помощи родите- 

лям в решении конкретных, актуальных на данный момент и 

для данных родителей, а не вообще, проблем и проблемных 

ситуаций. 

Педагогическое консультирование осуществляют, как 

правило, педагоги-психологи, классные руководители, а по 

проблемам, связанным с усвоением конкретных учебных 

предметов – учителя-предметники. 

г) Расширение участия родителей в управлении учре- 

ждением. 

Осуществляется через расширение полномочий 

Управляющего совета школы или Совета родителей, а также 

путем избрания в такие советы наиболее заинтересованных, 

проявляющих конструктивную активность родителей. 

д) Стимулирование родителей к оказанию помощи 

школе в совершенствовании материальных условий воспита- 

ния и обучения. 

Осуществляется через создание необходимой норма- 

тивной базы, сочетание работы с родителями в коллегиаль- 

ных органах с индивидуальной работой. 

Непосредственно воспитательный эффект обеспечива- 

ется совместным участием родителей и обучающихся в ока- 

зании помощи школе (например, в ремонте учебной мебели, в 

благоустройстве пришкольной территории и т.д.). 

Усиление вовлеченности родителей (законных пред- 



 

ставителей) в процесс воспитания и развития детей предпола- 

гает повышение родительской компетентности по следую- 

щим тематическим направлениям: 

 Кризисы детского возраста: кризис 7-ми лет (детства), 

13-ти лет (подростковый); 

 психические новообразования младшего школьника, 

подростка, старшеклассника; 

 физическое развитие ребенка на разных возрастных 

этапах 

 формирование физической, педагогической и психоло- 

гической готовности ребенка к обучению в основной / стар- 

шейшколе; 

 домашнее чтение с детьми; 

 гигиена детей; 

 воспитание и развитие часто болеющих детей; 

Направления индивидуального и группового консуль- 

тирования родителей: 

 асоциальное поведение ребенка; 

 детская агрессия; 

 отсутствие интереса к обучению; 

 утрата взаимопонимания родителей и детей; 

 депрессия у детей; 

 ребенок–жертва буллинга (школьной травли); 

 переживания ранней влюбленности; 

 стойкая неуспеваемость; 



 

 организация выполнения домашней работы (с 

учетом трудностей по конкретным учебным 

предметам). 

Расширение участия родителей в воспитательной дея- 

тельности и в управлении школой обеспечивается также по- 

средством следующих мер: 

 создание образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 обеспечение более действенного участия родителей в 

планировании и организации жизнедеятельности как всей 

школы, так и отдельных детских (детско-взрослых) 

коллективов в рамках- кружков, секций, клубов по интересам 

и т.д.; 

 внедрение механизма постоянного информирования 

роди телей об их правах и обязанностях, 

возможностях учета запросов родителей при разработке и 

реализа ции основных и дополнительных образовательных 

программ. 

 совершенствование анкетирования родителей (в части 

содержания анкет и процедуры анкетирования) по вопро сам 

работы школы, воспитания и развития детей; 

 расширение участия родителей в досуговой 

деятельности, в работе объединений по интересам, в 

мероприятиях,  не предусмотренных образовательной 

программой; 

 проведение открытых занятий и 



 

мастер- классов для родителей; 

 проведение родительских дней, 

во время которых родители могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно- воспитательного процесса в школе. 

 
4. Основные направления самоанализа воспита- 

тельной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится 

по следующим направлениям 

а) Оценка результатов воспитательной деятельности: 

 численность/ доля детей,обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным програ ммам; 

 численность /доля обучающихся,  вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на базе школы; 

 доля обучающихся, вовлеченных в 

добровольче скую (волонтерскую) деятельность; 

 доля обучающихся, участвующих в социально значимой 

деятельности (в реализа ции социальных проектов, 

программ и т.п.); 

 доля обучающихся, участвовавших в творческих 

меро приятиях; 

 доля детей, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа в течение 

календарного года, в общей численности  детей, 

нуждающихся в индивидуальной профилактической работе; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совер- 



 

шивших правонарушения; 

 отсутствие или снижение числа обучающихся, совер- 

шивших антиобщественные действия; 

 отсутствие или снижение числао бучающихся, не 

посещающих или систематически пропускающих по 

неуважит ельным причинам занятия в учреждении; 

 численность/ доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численно сти учащихся; 

 численность/удельный вес численности учащихся - по 

бедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей  

численности учащихся, в том числе: регионального уровня, 

федерального уровня, международного уровня; 

 привлечение в работу объединения по интересам 

детей с ас оциальным поведением; 

 количество обучающихся, состоящих на учете в 

учрежде ниии (или) в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 количество обучающихся,к которым были применены меры 

дисциплинарного взыскания. 

б) Оценка педагогических условий   осуществления 

воспитательной деятельности: 

 численность / доля педагогических работников, про- 

шедших за последние 3 

года повышение квалификации или профессиональную 

переподг отовку по вопросам осуществления воспитательной 



 

деятельност и; 

 выполнение плана воспитательнойработы; 

 разнообразие форм воспитательнойработы; 

 участие родителей (законных представителей) обучаю- 

щихся в мероприятиях, проводимых в учреждении; 

 участие родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

коллегиальных органах управления учреждением и иных 

органах, созданных по инициативе  родителей; 

 привлечение родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся к участию во внеурочной 

и досуговой деятельности, в работео бъединений по 

интересам, в мероприятиях, не предусмотренных 

образовательной программой; 

 проведение мероприятий, направленных на психолого- 

педагогическое просвещение родителей (лекций, семинаров, 

открытых уроков для родителей,    групповых тематических 

консультаций,психолого-педагогическихпрактикумов, мастер- 

классовпосемейномувоспитаниюит.д.); 

 доля родителей (законных представителей) несовер- 

шеннолетних обучающихся, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работника (работников) учреждения, от 

общего числа опро шенных родителей (для учителя, 

воспитателя). 

 



 

 

 
5. Управление процессом реализации рабочей программы 

воспитания 

Коррекция системы показателей и средств оценки ка- 

чества воспитательной деятельности, увязанной с показате- 

лями на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Совершенствование организационного и методическо- 

го обеспечения процедур оценки качества воспитательной 

деятельности: 

– повышение открытости процедур и результатов 

оценки качества воспитательной деятельности; 

– создание условий для участия родителей в оценке 

качества условий осуществления воспитательной деятельно- 

сти. 

Совершенствование системы управления процессом 

воспитания: 

– внесение изменений в структуру учреждения (созда- 

ние структурных подразделений по развитию дополнительно-

го образования, по воспитательной работе); 

– обновление (уточнение) должностных инструкций 

педагогических и иных работников учреждения с учетом со- 

держания соответствующих профессиональных стандартов; 

– совершенствование распределения обязанностей ме- 

жду директором, заместителями директора, педагогом- 

организатором, руководителями структурных подразделений 



 

учреждения; 

– разработка или совершенствование локальных нор- 

мативных актов, регламентирующих воспитательную дея- 

тельность школы; 

– совершенствование трудовых договоров (эффектив- 

ных контрактов) с работниками; 

– повышение качества годового планирования воспи- 

тательной деятельности школы; 

– совершенствование внутриорганизационного кон- 

троля, привлечение к контролю за условиями осуществления 

воспитательной деятельности представителей родительской 

общественности. 

 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является не- 

отъемлемым структурным компонентом основной образова- 

тельной программы образовательной организации и разраба- 

тывается для обучающихся с трудностями в обучении и со- 

циализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной 

работы направлена на осуществление индивидуально ориен- 

тированной психолого-педагогической помощи детям с труд- 

ностями в обучении и социализации в освоении программы 

основного общего образования, их социальную адаптацию и 

личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных по- 

требностей обучающихся, направленности личности, профес- 



 

сиональных склонностей; 

- систему комплексного психолого-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-педагогическое обследование обу- 

чающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 

становления, проведение индивидуальных и групповых кор- 

рекционно-развивающих занятий; 

- успешное освоение основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, достижение обу- 

чающимися с трудностями в обучении и социализации пред- 

метных, метапредметных и личностных результатов. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- план диагностических и коррекционно- 

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей обучающих- 

ся и освоение ими программы основного общего образования; 

- описание условий обучения и воспитания обучаю- 

щихся, методы обучения и воспитания, учебные пособия и 

дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования, особенности 

проведения групповых и индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий; 

- описание основного содержания рабочих программ 

коррекционно-развивающих курсов; 

- перечень дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и 

подходы к их оценке. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимо- 

сти от образовательных потребностей, характера имеющихся 

трудностей и особенностей социальной адаптации обучаю- 



 

щихся, региональной специфики и особенностей образова- 

тельного процесса в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и вос- 

питания, позволяющих учитывать индивидуальные образова- 

тельные потребности обучающихся посредством дифферен- 

цированного психолого-педагогического сопровождения, ин- 

дивидуализации и дифференциации образовательного про- 

цесса. 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна 

и преемственна с другими уровнями образования (началь- 

ным, средним). Программа ориентирована на развитие по- 

тенциальных возможностей обучающихся и их потребностей 

более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обу- 

чения и успешной социализации. 

ПКР может быть реализована при разных формах полу- 

чения образования, включая обучение на дому и с примене- 

нием дистанционных технологий. 

Реализация программы коррекционной работы преду- 

сматривает создание системы комплексной помощи на осно- 

ве взаимодействия специалистов сопровождения и комплекс- 

ного подхода к организации сопровождающей деятельности. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность по- 

мощи, является психолого-педагогический консилиум обра- 

зовательной организации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного 

общего образования и включает следующие разделы: 

- Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы. 

- Перечень и содержание направлений работы. 

- Механизмы реализации программы. 

- Условия реализации программы. 



 

- Планируемые результаты реализации программы. 

 
 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррек- 

ционной работы 

 
Цель программы коррекционной работы заключается в 

определении комплексной системы психолого- 

педагогической и социальной помощи обучающимся с труд- 

ностями в обучении и социализации для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенса- 

ции имеющихся нарушений и пропедевтики производных 

трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адап- 

тивных способностей личности для самореализации в обще- 

стве. 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных по- 

требностей обучающихся с трудностями в обучении и социа- 

лизации и оказание обучающимся специализированной по- 

мощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических 

и организационных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с трудностями в обучении и со- 

циализации, для развития личности обучающихся, их позна- 

вательных и коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально- 

ориентированных коррекционно- развивающих образова- 

тельных программ, учебных планов для обучающихся с труд- 

ностями в обучении и социализации с учетом особенностей 

психофизического развития обучающихся, их индивидуаль- 



 

ных возможностей; 

- реализация комплексного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся 

(в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по 

социальной адаптации и профессиональной ориентации обу- 

чающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов 

разного профиля в комплексной работе с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными предста- 

вителями) обучающихся с трудностями в обучении и социа- 

лизации. 

Содержание программы коррекционной работы опреде- 

ляют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание 

единого образовательного пространства при переходе от на- 

чального общего образования к основному общему образова- 

нию, способствует достижению личностных, метапредмет- 

ных, предметных результатов освоения основных образова- 

тельных программ основного общего образования, необходи- 

мых школьникам с трудностями в обучении и социализации 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами про- 

граммы основного общего образования: программой форми- 

рования универсальных учебных действий, программой вос- 

питания и социализации обучающихся. 

- Соблюдение интересов обучающихся. Принцип опре- 

деляет позицию специалиста, который призван решать про- 

блему обучающихся с максимальной пользой и в интересах 



 

обучающихся. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует обучающе- 

муся и его родителям непрерывность помощи до полного ре- 

шения проблемы или определения подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание 

вариативных условий для получения образования обучаю- 

щимся, имеющими различные трудности в обучении и социа- 

лизации. 

- Комплексность и системность. Принцип обеспечи- 

вает единство в подходах к диагностике, обучению и коррек- 

ции трудностей в обучении и социализации, взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей 

и включает совместную работу педагогов и ряда специали- 

стов (педагог-психолог, социальный педагог). 

 
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностиче- 

ское, коррекционно- развивающее и психопрофилактическое, 

консультативное, информационно- просветительское — рас- 

крываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации. 

Данные направления отражают содержание системы 

комплексного психолого- педагогического сопровождения 

детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррек- 

ционной работы 

Диагностическая работа включает: 

- выявление индивидуальных образовательных по- 

требностей обучающихся с трудностями в обучении и социа- 



 

лизации при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого- 

педагогической диагностики психического (психологическо- 

го) и(или) физического развития обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по 

оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

- определение уровня актуального развития и зоны бли- 

жайшего развития обучающегося с трудностями в обучении и 

социализации, выявление резервных возможностей обучаю- 

щегося; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познава- 

тельной, речевой сфер и личностных особенностей обучаю- 

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающихся; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социали- 

зации обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и соци- 

ально-коммуникативных потребностей обучающихся; сис- 

темный мониторинг уровня и динамики развития обучаю- 

щихся, а также создания необходимых условий, соответст- 

вующих индивидуальным образовательным потребностям 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образова- 

тельных программ основного общего образования, включая 

программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая 

работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально- 



 

ориентированного психолого- педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

- разработку и реализацию индивидуально- 

ориентированных коррекционно- развивающих программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными по- 

требностями обучающихся с трудностями в обучении и со- 

циализации; 

- организацию и проведение индивидуальных и группо- 

вых коррекционно- развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и 

социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативной 

сфер; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятель- 

ности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмо- 

циональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; совер- 

шенствовании навыков социализации и расширении социаль- 

ного взаимодействия со сверстниками; 

- организацию основных видов деятельности обучаю- 

щихся в процессе освоения ими образовательных программ, 

программ логопедической помощи с учетом их возраста, по- 

требностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений 

и пропедевтике производных трудностей; 



 

- психологическую профилактику, направленную на со- 

хранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

обучающихся; 

- психопрофилактическую работу по сопровождению 

периода адаптации при переходе на уровень основного обще- 

го образования; 

- работу при подготовке к прохождению государствен- 

ной итоговой аттестации; развитие компетенций, необходи- 

мых для продолжения образования и профессионального са- 

моопределения; совершенствование навыков получения и ис- 

пользования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реаль- 

ных жизненных условиях; социальную защиту ребенка в слу- 

чаях неблагоприятных условий жизни при 

85психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизнен- 

ной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций, 

единых для всех участников образовательного процесса, по 

основным направлениям работы с обучающимися с трудно- 

стями в обучении и социализации; 

- консультирование специалистами педагогов по выбо- 

ру индивидуально- ориентированных методов и приемов ра- 

боты; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов коррекционно- 

развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 



 

- консультационную поддержку и помощь, направлен- 

ные на содействие свободному и осознанному выбору обу- 

чающимися профессии, формы и места обучения в соответст- 

вии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психо-физиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной дея- 

тельности обучающихся, их родителей (законных представи- 

телей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, печатные мате- 

риалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социа- 

лизации), их родителям (законным представителям), педаго- 

гическим работникам — вопросов, связанных с особенностя- 

ми образовательного процесса; 

- проведение тематических выступлений, онлайн- 

консультаций для педагогов и родителей (законных предста- 

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудно- 

стями в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекцион- 

но-развивающих мероприятий определяются в соответствии 

со следующими тематическими разделами: 

- мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

- мероприятия, направленные на профилактику и кор- 

рекцию отклоняющегося поведения, формирование социаль- 



 

но приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции 

по отношению к неблагоприятному воздействию микросо- 

циума; 

- мероприятия, направленные на развитие личностной 

сферы, развитие рефлексивной позиции личности, расшире- 

ние адаптивных возможностей личности, формирование зре- 

лых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- меророприятия, направленные на развитие и коррек- 

цию коммуникативной сферы, развитие различных навыков 

коммуникации, способов конструктивного взаимодействия и 

сотрудничества; 

- мероприятия, направленные на развитие отдельных 

сторон познавательной сферы; 

- мероприятия, направленные на преодоление трудно- 

стей речевого развития; 

- мероприятия, направленные на психологическую под- 

держку обучающихся с инвалидностью. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно- 

развивающие занятия со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально- 

ориентированным коррекционно-развивающим программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно- 

развивающая работа может осуществляться по программам 

дополнительного образования разной направленности (худо- 

жественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредо- 

ванно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации. 



 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во 

ФГОС ООО, создается рабочая группа, в которую наряду с 

основными учителями включаются следующие специалисты: 

педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

ПКР разрабатывается рабочей группой поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализиру- 

ется состав обучающихся с трудностями в обучении и социа- 

лизации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются 

результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методиче- 

ских рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия 

обучения и воспитания обучающихся, организация и меха- 

низм реализации коррекционно-развивающей работы; рас- 

крываются направления и ожидаемые результаты коррекци- 

онно-развивающей работы, описываются специальные требо- 

вания к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы включаются в рабо- 

чие коррекционно-развивающие программы, которые прила- 

гаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя 

экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится 

обсуждение хода реализации программы на школьных кон- 

силиумах, методических объединениях педагогов и специа- 



 

листов, работающих с обучающимися; принимается итоговое 

решение. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной ор- 

ганизации обеспечивает системное сопровождение обучаю- 

щихся специалистами различного профиля в образователь- 

ном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы ор- 

ганизованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь обучаю- 

щимся и их родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является 

внутришкольной формой организации сопровождения 

школьников с трудностями в обучении и социализации, по- 

ложение и регламент работы которой разрабатывается Учре- 

ждением самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Программа коррекционной работы на этапе основного 

общего образования реализуется Учреждением как совместно 

с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

При реализации содержания коррекционно- 

развивающей работы зоны ответственности распределяются 

между учителями и разными специалистами, уточняются ус- 

ловия для их координации (план обследования обучающихся, 

их индивидуальные образовательные потребности, индиви- 



 

дуальные коррекционно- развивающие программы, монито- 

ринг динамики развития и т. д.). 

 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим учебных нагрузок); 

- обеспечение психолого-педагогических усло- 

вий (коррекционно- развивающая направленность 

учебно-воспитательного процесса; 

- учет индивидуальных особенностей и особых 

образовательных, социально- коммуникативных по- 

требностей обучающихся; 

- соблюдение комфортного психоэмоционально- 

го режима; 

- использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, для опти- 

мизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- развитие коммуникативных компетенций, не- 

обходимых для жизни человека в обществе, на основе 

планомерного введения в более сложную социальную 

среду, расширения повседневного жизненного опыта, 

социальных контактов с другими людьми; 

- обеспечение активного сотрудничества обу- 

чающихся в разных видах деятельности, обогащение 

их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации за счет расши- 



 

рения образовательного, социального, коммуникатив- 

ного пространства; 

- обеспечение специализированных условий (оп- 

ределение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на индивидуальные образователь- 

ные потребности обучающихся; 

- использование специальных методов, приемов, 

средств обучения; 

- обеспечение участия всех обучающихся образо- 

вательной организации в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно- оздорови- 

тельных и иных досуговых мероприятий; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий 

(оздоровительный и охранительный режим, укрепле- 

ние физического и психического здоровья, профилак- 

тика физических, умственных и психологических пе- 

регрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной ис- 

пользуются рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда 

и др. При необходимости могут быть использованы програм- 

мы коррекционных курсов, предусмотренных адаптирован- 

ными основными образовательными программами основного 



 

общего образования обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедши- 

ми обязательную курсовую или другие виды профессиональ- 

ной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответству- 

ет квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Ежегодно педагоги Учреждения проходят подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по программам, 

связанным с решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в 

создании надлежащей материально-технической базы, позво- 

ляющей обеспечить адаптивную и коррекционно- развиваю- 

щую среду образовательной организации, в том числе надле- 

жащие материально- технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и помещения образовательной организации и органи- 

зацию их пребывания и обучения. 

 
Информационное обеспечение 



 

Необходимым условием реализации ПКР является соз- 

дание информационной образовательной среды и на этой ос- 

нове развитие дистанционной формы обучения с использова- 

нием современных информационно-коммуникационных тех- 

нологий. 

Обязательным является создание системы широкого 

доступа обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информаци- 

онно-методическим фондам, предполагающим наличие мето- 

дических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований являет- 

ся создание комфортной развивающей образовательной сре- 

ды: 

- преемственной по отношению к начальному об- 

щему образованию и учитывающей особенности орга- 

низации основного общего образования, а также спе- 

цифику психофизического развития школьников с 

трудностями обучения и социализации на данном 

уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, соци- 

альную адаптацию и интеграцию; 

- способствующей достижению целей основного 

общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их роди- 

телей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов ос- 

воения основной образовательной программы основно- 



 

го общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференциро- 

ванный характер и определяются индивидуальными про- 

граммами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно- 

развивающей работы планируются разные группы результа- 

тов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной - личностные и мета- 

предметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвиже- 

ние обучающегося в личностном развитии (расширение круга 

социальных контактов, стремление к собственной результа- 

тивности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучеб- 

ными умениями с учетом индивидуальных особенностей; со- 

вершенствование умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничест- 

во и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП 

ООО, конкретных предметных областей; подпрограмм) опре- 

деляются совместно с учителем с учетом индивидуальных 



 

особенностей разных категорий школьников с трудностями в 

обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений. Это может быть 

учет собственных достижений обучащегося (на основе порт- 

феля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе ана- 

лиза результатов диагностической работы специалистов. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуще- 

ствляется экспертной группой и выражается в уровневой 

шкале — 3 балла — значительная динамика, 2 балла — удов- 

летворительная динамика, 1 балл — незначительная динами- 

ка, 0 баллов — отсутствие динамики. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план), разработан на основе 

федерального учебного плана, обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет объем 

учебной нагрузки обучающихся, регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учеб- 

ным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков наро- 

дов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Рос- 

сийской Федерации. 

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

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организа- 

ций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и 

учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Родная литература 
(русская)* 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) ** 

Математика и информатика Математика Информатика 



Общественно-научные предметы История 
Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры на- 

родов России 

Основы духовно-нравственной культуры на- 

родов России 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

жизнедеятельности 

*Заявлений от участников образовательных отношений на Родной язык (русский) Род- 

ная литература (русская) не поступало. 

**Заявлений от участников образовательных отношений на втрой иностранный язык 

не поступало. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» 

включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Дости- 

жение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего обра- 

зования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Учебный предмет "История" предметной области "Общественно-научные предметы" 

включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая история". 

В Учреждении языком образования является русский язык, поэтому изучение родного 

языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей Органи- 

зации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет- 

них обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого Организацией, осуще- 

ствляется по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации необходимых условий. 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос- 

сии" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивиду- 

альные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 

обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). 



Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в том числе, с помощью 

дистанционных образовательных технологий. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет составляет не менее 5058 

академических часов и не более 5549 академических часов в соответствии с требованиями к ор- 

ганизации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 - дневной (или 6-дневной) учеб- 

ной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 

5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 6—8 классов, 

3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и 

контроль объѐма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии 

с санитарными нормами. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

- накопительная балльная система оценки результатов деятельности обучающихся; 

- итоговое собеседование в 9 классах (далее - ИС). 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для:  
- перевода обучающихся 5 - 8 -х классов в следующий класс; 

- допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 

соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513. 

Недельный учебный план основного общего образования 

Вариант № 1 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 5-дневной учебной недели 

Предметные области Учебные предметы классы 
Количество часов в неделю 

V VI    Всего 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6    21 

Литература 3 3    13 

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3    15 

Математика Математика 5 5    10 



и информатика Алгебра      9 

Геометрия      6 

Вероятность и статистика      3 

Информатика      3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2    10 

Обществознание  1    4 

География 1 1    8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      7 

Химия      4 

Биология 1 1    7 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1    3 

Музыка 1 1    4 

Технология Технология 2 2    8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2    10 

Основы безопасности жизнедея- 

тельности 

     2 

Итого 27 29    149 

Часть, формируемая участниками образовательных отно- 

шений 

2 1    8 

Учебные недели 34 34    34 

Всего часов 986 1020    5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

29 30    157 

 

Вариант № 2 

Федеральный недельный учебный план основного общего образования 

для 6-дневной учебной недели 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык 

и литература 

Русский язык   4 3 3 21 

Литература   2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык   3 3 3 15 

Математика и инфор- Математика      10 



матика Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История   2 2 2,5 10 

Обществознание   1 1 1 4 

География   2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология   1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

     2 

Искусство Изобразительное искусство   1   3 

Музыка   1 1  4 

Технология Технология   2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедея- 

тельности 

   1 1 2 

Физическая культура   3 3 3 15 

Итого   31 32 33 154 

Часть, формируемая участниками образовательных отно- 

шений 

  4 4 3 18 

Учебные недели   34 34 34 34 

Всего часов   1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 6-дневной неделе) в соответствии 

с действующими санитарными правилами и нормами 

  35 36 36 172 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана ГБОУ 

ООШ с. Старая Кармала, в котором отражаются и конкретизируются основные показа- тели 

учебного плана на конкретный учебный год: 

- состав учебных предметов; 

-  недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 



нагрузка с учетом деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 

Учебный план Учреждения может также составляться в расчете на весь учебный год или 

иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом специфики ка- 

лендарного учебного графика ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 

Учебный план основного общего образования является Приложением № 2 к ООП ООО, 

ежегодно утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 
3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность - это целенаправленная образовательная деятельность, органи- 

зуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной возрас- 

тной группы, формирования у них потребностей к участию в социально-значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 

творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения обу- 

чающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеоб- 

разовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функцио- 

нирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в 

себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

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

вершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физиче- 

ском развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читатель- 

ской, математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реа- 

лизацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения об- 

разовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтѐрство), включая общественно по- 

лезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирова- 

ние предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей ор- 

ганизаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и со- 



циальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной 

и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представи- 

телей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (под- 

ростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по ин- 

тересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций 

и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успеш- 

ной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной организации (безопасности жизни и здоровья обучающихся, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, про- 

филактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающегося с окру- 

жающей средой, социальной защиты обучающихся). 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной дея- 

тельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до  

1750 академических часов за пять лет обучения, в год не более 350 часов) с учетом образователь- 

ных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) не- 

совершеннолетних обучающихся. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отно- 

шения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть 

направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 



Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в со- 

временной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, тех- 

ническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответст- 

венным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. В 

целях реализации плана внеурочной деятельности Учреждением предусмотрено использование 

ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования, профессио- 

нальные образовательные организаций, образовательные организации высшего образования, ор- 

ганизации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и за- 

просов детей и родителей в образовательной организации в ГБОУ ООШ с. Старая Кармала 

реализуется модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и вос- 

питательных мероприятий. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентично- 

сти и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значи- 

мой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традици- 

ям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо- 

творительных организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и самостоятель- 

ность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим  

занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную 



и исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, пар- 

ки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной про- 

граммы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных 

групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусмотрено использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), 

включая организации дополнительного образования, профессиональные образовательные орга- 

низации, образовательные организации высшего образования, научные организации, организа- 

ции культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми ре- 

сурсами. 

В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Такая модель, построенная на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образователь- 

ной организации, предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические ра- 

ботники данного учреждения (учителя, классные руководители, педагоги дополнительного обра- 

зования и другие), предполагает возможность использования дополнительных ресурсов учреж- 

дений дополнительного образования и социальных партнеров. В период каникул для продолже- 

ния внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. Это предполагает широкий выбор занятий для обу- 

чающихся на основе направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечение к осуществлению внеурочной деятельности высококва- 

лифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

образовательно-воспитательного процесса. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образо- 

вательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания обучаю- 

щихся в школе, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов 

в рамках основной образовательной программы образовательной организации. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого по- 

тенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, форми- 

рование здорового образа жизни. 

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного обра- 

зования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, ду- 

ховные и культурные ценности подрастающего поколения; 



- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образова- 

тельного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важ- 

ных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитываются предложения педагогического коллектива обра- 

зовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также спе- 

цифика и направленность образовательного учреждения. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Занятия групп проводятся на базе ГБОУ ООШ с. Старая Кармала. 

План внеурочной деятельности ГБОУ ООШ с. Старая Кармала составляется и ут- 

верждается директором учреждения ежегодно не позднее 31 августа. 

ГБОУ ООШ с. Старая Кармала является целостной открытой социально- педагогической 

системой, создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого 

обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности Учреждения обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО, является Приложением № 3 к настоящей основной образовательной программе основного 

общего образования. 

 
3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется обра- 

зовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН, требований Федераль- 

ного закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), и с учетом мнений участ- 

ников образовательных отношений сроком на один учебный год. При составлении календарного 

учебного графика учитываются четвертная система организации учебного года для обучающихся 

5-9 классов. 

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на учебный год, определя- 

ет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при полу- 



чении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул, перечень праздничных и выходных дней; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах. 

Календарный учебный график является Приложением № 4 к настоящей основной 

образовательной программе основного общего образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

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

лее 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5- 

дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Мак- 

симальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. При 6-дневной учебной неде- 

ле в 5, 6, 7 классах – 32, 33, 35 часов соответственно, в 8 и 9 классах – 36 часов. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не более 8 учеб- 

ных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных недель. Наиболее рациональным графи- 

ком является равномерное чередование периода учебного времени и каникул. Продолжитель- 

ность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль знаний обучающихся устанавливается на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение в Учреждении основных общеобразовательных программ основного общего об- 

разования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу- 

чающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных образовательных программ основного общего образования яв- 

ляется обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением, если 

иное не установлено законодательством. 

 

 
3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для образова- 

тельных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Мероприятия согласно федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым на- 



правлениям воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терро- 

ризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День осво- 

бождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День 

памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинград- 

ской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отече- 

ства;  
21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 



27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный план воспитательной работы является частью ООП ООО - оформляется ввиде 

приложения к ООП ООО (Приложение 5, размещается на официальном сайте Учреждения в 

разделе «Образование»). 
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