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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ КУРСОВ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  
  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение пла-

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

результатам освоения ООП ООО, с учетом ФОП ООО и с учетом примерных рабочих программ 

по 23 учебным предметам, разработанным Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Институтом стратегии развития образования Российской академии образования»: 

«Русский язык»* 

«Литература»* 

«Иностранный (английский) язык» 

«Иностранный (немецкий) язык» 

«Математика» (базовый уровень) 

«Математика» (углубленный уровень) 

«Информатика» (базовый уровень» 

«Информатика» (углубленный уровень) 

«История»* 

«Обществознание»* 

«География»* 

«Физика» (базовый уровень) 

«Физика» (углубленный уровень) 

«Химия» (базовый уровень) 

«Химия» (углубленный уровень) 

«Биология» (базовый уровень» 

«Биология» (профильный уровень) 

«Основы духовной культуры народов России» 

«Изобразительное искусство» 

«Музыка» 

«Технология» 

«Физическая культура» 

«Основы безопасности жизнедеятельности»* 

(* Рабочие программы непосредственного применения.) 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в деятельности), учебных модулей 

включают следующие разделы:  

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе вне-

урочной деятельности), учебного модуля;  

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) об-

разовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лабора-

тории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 
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(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соот-

ветствует законодательству об образовании.  

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий.  

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

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

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной деятельности, 

являются приложением к ООП НОО.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности могут 

быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО.  

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с приме-

нением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образователь-

ные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образо-

вательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.  

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используемые 

в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по соответствующим 

учебным дисциплинам.  

Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения в 

Программе приказом по ОО. Тематическое планирование, приведенное в программах, может при 

необходимости корректироваться и утверждаться приказом по ОО как изменение, вносимое в 

ООП НОО.  

 

2.2.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

указано, что программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся должна 

обеспечивать: 

· развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

· формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

· формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуа-

циях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучаю-

щихся, готовности к решению практических задач; 

· повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования компе-

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

· формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обще-

ствах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

· овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-

никами, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности; 

· формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информа-
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ции, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением без-

опасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

· формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого раз-

вития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщенные учебные дей-

ствия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющи-

еся результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного об-

щего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и от-

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направлен-

ными на: 

· овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информа-

ции, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные учебные 

познавательные действия); 

· приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществ-

лять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

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

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

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партне-

ром (универсальные учебные коммуникативные действия); 

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

ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

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

учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универ-

сальные регулятивные действия). 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской 

деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

2.2.2. Содержательный раздел.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего об-

разования. 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 компонентах:  

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

ния учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

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

жания; 

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах 

и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование УУД 

Формирование базовых логических действий 

·  Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты раз-

личных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и жан-

ров. 

·  Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

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

· Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии прово-

димого анализа. 

·  Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; форму-

лировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии. 

·  Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными едини-

цами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный ва-

риант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

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

тиворечий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

· Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для реше-

ния поставленной учебной задачи.  

· Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и про-

цессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

· Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

· Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования (ис-

следовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументи-

ровать свою позицию, мнение.  

· Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установ-

лению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-следствен-

ных связей и зависимостей объектов между собой. 

· Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-исследо-

вания, представлять 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, аргу-

ментировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования.  

· Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта изу-

чения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

· Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

· Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогич-

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

и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

· Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на 

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

ренция, стендовый доклад и др.). 
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Работа с информацией 

· Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и комментиро-

вать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таб-

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

вочников; средств массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей.  

· Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) и 

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

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

текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный 

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

стоверность содержащейся в тексте информации.  

· Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информа-

ции текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем использова-

ния других источников информации. 

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

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

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

· Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других 

источниках.  

· Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой ин-

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

· Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать 

эту информацию. 

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 со-

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

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

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

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

сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

· Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

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

тельности.  

· Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

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

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

ленной цели и условиям общения. 

· Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого обще-

ния. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

· Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы ре-

чевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой).  
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· Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного линг-

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

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

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Формирование базовых логических действий 

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

применять изученные правила, алгоритмы. 

· Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков. 

· Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

· Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными еди-

ницами диалога и др.). 

· Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), 

в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

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

мощью словообразовательных элементов).  

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

матические явления, тексты и т. п.). 

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

· Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, представ-

ленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграм-

мах). 

Работа с информацией  

· Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

· Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

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

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

зовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понима-

ния его содержания. 

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

· Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

ных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении слова в кон-

тексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий  

· Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

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

общения. 
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· Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным понима-

нием, с нахождением интересующей информации). 

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

· Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной за-

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

· Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной ра-

боты, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

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

гументировать способ деятельности. 

· Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять за-

дачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

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

поиск совместного решения поставленной задачи). 

· Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

· Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать собствен-

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

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

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, распознавать зависимости между 

объектами.  

· Анализировать изменения и находить закономерности. 

· Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, стро-

ить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

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

· Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 

общему.  

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

дить пример и контрпример. 

· Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

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

· Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и графические мо-

дели. 

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

· Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

· Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

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

Формирование базовых исследовательских действий 

· Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объ-

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

различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 
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· Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты. 

· Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя мате-

матический язык и символику.  

· Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

· Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, гра-

фические способы представления данных.  

· Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

· Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для реше-

ния учебной или практической задачи. 

· Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия 

в фактах, данных.  

· Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

· Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или сформу-

лированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

· Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

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

· Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

· Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

· Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, пере-

даче, формализации информации.  

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

суждать 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 чле-

нами команды. 

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

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

· Удерживать цель деятельности.  

· Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельно-

сти. 

· Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных 

или информации. 

· Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование базовых логических действий 

· Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

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

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

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 
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· Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных клас-

сов/групп веществ, к которым они относятся. 

· Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

· Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

· Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

· Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, 

взимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

· Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультра-

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

· Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

· Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской дея-

тельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, ре-

сурсы Интернета. 

· Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

· Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 6 
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 достижению: обсуждение процесса и результатов сов-

местной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

· Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, выпол-

нении естественно-научного исследования или проекта. 

· Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, самосто-

ятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

лений естественно-научной грамотности. 

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

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

принятие решения в группе, принятие решений группой). 

· Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или 

плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

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

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

· Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

· Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям. 
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· Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по есте-

ственно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; го-

товность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

ОБЩЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ  

Формирование базовых логических действий 

· Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

· Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

· Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

· Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, соци-

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

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

тельно определенным основаниям.  

· Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилиза-

ция, исторический источник, исторический факт, историзм и др.).  

· Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

· Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский про-

ект по истории (например, по истории своего края, города, села), привлекая материалы музеев, 

библиотек, средств массовой информации.  

· Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

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

ятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы госу-

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

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

организаций. 

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

ление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет, мораль и право. 

· Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить кон-

структивное разрешение конфликта.  

· Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России в 

текст.  

· Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменив-

шихся ситуаций. 

· Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей дея-

тельности в сфере духовной культуры. 

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

· Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и обязан-

ностями граждан. 

· Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

· Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географиче-

ской широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой 

местности на основе анализа данных наблюдений. 

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

· Классифицировать острова по происхождению. 

· Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической инфор-

мации. 

· Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 
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Формирование базовых исследовательских действий 

· Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направ-

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

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

· Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования из-

менения численности населения Российской Федерации в будущем. 

· Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в раз-

личной форме (табличной, графической, географического описания). 

· Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли тради-

ций в обществе.  

· Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

· Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера-

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

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

· Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

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

данным или самостоятельно определяемым критериям). 

· Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство 

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

· Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с ис-

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

· Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литера-

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

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

· Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы кри-

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

данным или самостоятельно определяемым критериям). 

· Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

особенностей хозяйства России. 

· Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функ-

циональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую инфор-

мацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.  

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

· Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

· Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях 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 обще-

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

в разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

· Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современ-

ных ситуациях, событиях. 
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· Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

· Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов исто-

рии, 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 соответ-

ствия правовым и нравственным нормам.  

· Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать вари-

анты выхода из конфликтной ситуации. 

· Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

· Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, вза-

имопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным тради-

циям общества. 

· Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

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

ственности. 

· Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о повы-

шении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

· При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения чис-

ленности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

· Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной зада-

чей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

· Разделять сферу ответственности. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

· Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории — на 

уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей куль-

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

и революций и т. д.).  

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

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

тельно определяемых плана и источников информации). 6 Осуществлять самоконтроль и рефлек-

сию применительно к результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической ин-

формацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

· Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ 

их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать пред-

лагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и  
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

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

ной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах образовательных организаций 

при получении основного общего образования на основе программы формирования УУД, разра-

ботанной в каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта применения 
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УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках урочной 

и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня сформированности у 

школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, 

исследовательских и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В 

ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные 

действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать воз-

можность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного про-

цесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность образователь-

ной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реализована в ди-

станционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в том, что она 

нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический характер, 

ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или 

мало известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, ориен-

тированной:  

· на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные во-

просы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования; 

· на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу 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 по-

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

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

· обоснование актуальности исследования; 

· планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, поста-

новка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

· собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы; 

· описание процесса исследования, оформление результатов учебно-исследовательской де-

ятельности в виде конечного продукта; 

· представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как получен-

ные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике. 
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Особенности организации учебно-исследовательской  

деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с тем, 

что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление полноценной 

исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограни-

чено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориенти-

роваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

· предметные учебные исследования; 

· междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, связанных с 

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под руко-

водством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных пред-

метов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть следующие: 

· урок-исследование; 

· урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

· урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); 

· урок-консультация; 

· мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного исследования 

на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование: 

· учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблем-

ной 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… значе- ние... ? 

- 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 проблемных 

вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:  

· доклад, реферат; 

· статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным предметным 

областям. 

 

Особенности организации учебной исследовательской  деятельности  

в рамках внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в дан-

ном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и полноцен-

ного исследования. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно ори-

ентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными явля-

ются: 

· социально-гуманитарное; 

· филологическое; 

· естественно-научное; 

· информационно-технологическое; 6 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

· конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

· брифинг, интервью, телемост; 

· исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии; 

· научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно использование 

следующих форм предъявления результатов: 

· письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

· статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках ис-

следовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным об-

ластям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная 

проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, ги-

потеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

· использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

· формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

· формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

· проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование; 

· оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследо-

вания (эксперимента); 

· самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

· прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

виях и контекстах. 

 

Особенности организации проектной деятельности 

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

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и запла-

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

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

значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, что 

нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 
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· определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 

· максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания и 

освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и отбор необхо-

димых знаний и методов (причем не только научных).  

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или потенциально зна-

чимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

· анализ и формулирование проблемы; 

· формулирование темы проекта; 

· постановка цели и задач проекта; 

· составление плана работы; 

· сбор информации/исследование; 

· выполнение технологического этапа; 

· подготовка и защита проекта; 

· рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать ис-

следовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на то, 

что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сна-

чала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и эффективно-

сти планируемого результата («продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной деятель-

ности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время 

ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в 

классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно ориенти-

роваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

· предметные проекты; 

· метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, ме-

тапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, связанных 

с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

· монопроект (использование содержания одного предмета); 

· межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов учебной де-

ятельности различных предметов); 

· метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки 

предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на уроке, наиболее 

целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение сле-

дующих практико-ориентированных проблем: 

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

· Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

· Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
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· Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

· материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

· отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной дея-

тельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся 

время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации развер-

нутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно ориен-

тироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

· гуманитарное; 

· естественно-научное; 

· социально-ориентированное; 

· инженерно-техническое; 

· художественно-творческое; 

· спортивно-оздоровительное;  

· туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

· творческие мастерские; 

· экспериментальные лаборатории; 

· конструкторское бюро; 

· проектные недели; 6 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

· материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 

· медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

· публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие/акция, теат-

ральная постановка и пр.); 

· отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными критериями 

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

фективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, инженерная конструк-

ция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

· понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

· умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

· умение планировать и работать по плану; 

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

· умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку деятельности 

в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

· качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность рассуж-

дений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

· качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков, 

моделей и других средств наглядной презентации);  



 

85 
 

· качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность изло-

жения); 

· уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, аргумен-

тировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии).  

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных действий 

Вальдорфская педагогика предлагает действенные механизмы формирования УУД на ступени 

основного общего образования: горизонтальные межпредметные связи, эпохи как проекты, пер-

вичность исследования феноменов, разноплановые проекты. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в Школе функционирует меха-

низм работы с вопросами формирования УУД на заседаниях педагогической коллегии по следу-

ющим направлениям:  

· разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих для 

всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными учебными действиями; определение образовательной предметности, которая мо-

жет быть положена в основу работы по развитию УУД; 

· определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

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

· определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладе-

нию универсальными учебными действиями; 

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

куса: предметный и метапредметный;  

· разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

· конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

· разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

· разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

· разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

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

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

· организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками 

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

цессе; 

· организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся; 

· организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам раз-

вития УУД у учащихся; 

· организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Ежегодно на подготовительном этапе проводится анализ:  

· какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть использо-

ваны в данной образовательной организации для наиболее эффективного выполнения задач про-

граммы; 
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· состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших 

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

образовательных траекторий; 

· результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

· опыт применения успешных практик, в том числе с использованием информационных ре-

сурсов образовательной организации. 

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

зации и механизма реализации задач программы.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других образо-

вательных, научных, социальных организаций). 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ. 

Она направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир 

и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа воспи-

тания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тью-

тор и т. п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися дея-

тельности и тем самым сделать Школу воспитывающей организацией.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с ФГОС ООО находится личност-

ное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах разви-

тия России и мира. Одним из результатов реализации программы становится приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных ре-

зультатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к са-

моразвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания — это описание форм и методов работы с обучающимися. Она разра-

ботана на основе примерной программы воспитания. 

Рабочая программа воспитания АНО СОШ «Школа на Воскресенской» включает в себя че-

тыре основных раздела. 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы.  

Сама по себе программа не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает 

не документ, а педагогический работник — своими действиями, словами, отношениями. Про-

грамма лишь позволяет педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направлен-

ные на воспитание обучающихся. Именно поэтому в Школе такое значение придается человече-

ским качествам и профессиональной компетентности педагогов. 

2.3.2. Особенности организуемого в образовательной организации воспитательного про-

цесса 

АНО СОШ «Школа на Воскресенской» начала свою деятельность в 1999 году как негосудар-

ственное образовательное учреждение, развивающееся в направлении вальдорфской педагогики. 

В Школе силами сотрудников с участием учащихся и их родителей, а также волонтеров стали 

появляться и реализовываться культурно-социальные проекты: «Возрождение Воскресенской», 

«Серебряный возраст», «Пучковская артель», «Памятник участникам ВОВ жителям д. Пучково-

Тинино-Геогргиевское и сквер», проекты экологической, экспериментально-исследовательской, 
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спортивной направленности в д. Киреево; Школа участвовала в проектах Ассоциации вальдорф-

ских школ России «Олимпийские игры», «Театральный фестиваль», и многое другое. При пере-

регистрации Школы в 2016 г культурно-социальные проекты, реализуемые силами школьного 

сообщества, были прописаны в Уставе Школы как форма приобретения учащимися опыта про-

ектной деятельности и воспитания потребности участвовать в культурно–социальных проектах.  

АНО СОШ «Школа на Воскресенской» - самоуправляемая организация. В Школе сложились 

традиции годового круга эпох и праздников, сотрудничества коллектива Школы и родителей. 

Школа занимает активную позицию в культурной и социальной сферах в местах своей деятель-

ности: на улице Воскресенской, в деревне Пучково, в деревне Киреево, активно участвует в ме-

роприятиях Ассоциации вальдорфских школ. В школе значительная доля многодетных семей.  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах: 

⁻ взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

⁻ неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение кон-

фиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопасности обучающегося 

при нахождении в образовательной организации;  

⁻ ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодей-

ствие обучающихся и педагогических работников;  

⁻ реализация процесса воспитания главным образом через создание в образовательной ор-

ганизации детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельным отношением друг к другу;  

⁻ организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся;  

⁻ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффектив-

ности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: 

⁻ стержнем годового цикла воспитательной работы образовательной организации являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси-

лий педагогических работников;  

⁻ важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная раз-

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их ре-

зультатов;  

⁻ в образовательной организации создаются такие условия, при которых по мере взросления 

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

ганизатора);  

⁻ в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощ-

ряются конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

⁻ педагогические работники образовательной организации ориентированы на формирова-

ние коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объеди-

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

⁻ ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является классный руко-

водитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Система воспитательной работы Школы объединяет всех участников школьного сообщества 

разных возрастов. Основа воспитательной работы Школы заключается в сотрудничестве, сотвор-

честве, содействии и соуправлении. В Школе созданы условия для самореализации и личност-

ного роста детей и взрослых.  
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2.3.3. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в общеобразовательной организации — личностное развитие обуча-

ющихся, проявляющееся в: 

• усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе базовых 

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

тура, здоровье, человек), т. е. в усвоении ими социально значимых знаний;  

• развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям, т. е. в развитии их 

социально значимых отношений; 

• приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике, т. е. в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия лично-

сти обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики раз-

вития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по раз-

витию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их со-

трудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучаю-

щихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего об-

разования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвое-

ния обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций того об-

щества, в котором они живут.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образова-

ния) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально зна-

чимых отношений обучающихся и прежде всего ценностных отношений: 

· к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

· к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

· к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно оберегать;  

· к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

· к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микро-

климата в своей собственной семье; 

· к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

· к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

· к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного взгляда на мир; 6 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелатель-

ные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

· к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви-

тия обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, по-

ступки, повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся на сту-

пени основного общего образования, связано с особенностями подросткового возраста: со стрем-

лением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом 

возрасте особую значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизнен-

ной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения опыта осу-

ществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего жизненного пути, кото-

рый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 

выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в образовательной организации. Важно, чтобы опыт оказался 

социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества: 

· опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

· трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

· опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции;  

· опыт природоохранных дел; 

· опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 

дома или на улице; 

· опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности; 

· опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;  

· опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

· опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер-

ский опыт; 

· опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и самореали-

зации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особен-

ностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспита-

ния.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение поставлен-

ной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее нала-

живать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, сме-

лее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение сле-

дующих основных задач:  

· реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 
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· реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни образовательной организации; 

· вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

· использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

· инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне образова-

тельной организации, так и на уровне классных сообществ;  

· поддерживать деятельность функционирующих на базе образовательной организации дет-

ских общественных объединений и организаций; 

· организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

· организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

· организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

· развивать предметно-эстетическую среду образовательной организации и реализовывать 

ее воспитательные возможности;  

· организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными представите-

лями), направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в образовательной ор-

ганизации интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работ-

ников, что становится эффективным способом профилактики антисоциального поведения обуча-

ющихся. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда направлений 

воспитательной работы образовательной организации. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор кален-

дарных праздников, отмечаемых в образовательной организации, а комплекс коллективных твор-

ческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогиче-

скими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них боль-

шого числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в образовательной организации. Введение ключевых 

дел в жизнь образовательной организации помогает преодолеть характер воспитания, сводя-

щийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

Вне образовательной организации: 

· социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

образовательную организацию социума; 

· открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых дис-

куссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые при-

глашаются представители других образовательных организаций, деятели науки и культуры, 
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представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенче-

ские, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни образовательной организации, 

города, страны;  

· проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучаю-

щихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают воз-

можности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих;  

· участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международ-

ным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

· разновозрастные сборы — ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношени-

ями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости;  

· общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му-

зыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогиче-

ских работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы образовательной 

организации; 

· торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень взросления и ответственности, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в образовательной организации и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

· капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в образовательной ор-

ганизации атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ образовательной организации; 

· церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести образовательной органи-

зации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие образовательной 

организации. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию по-

зитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

· выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

· участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

· проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешколь-

ных советов. 

На уровне обучающихся:  

· вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной ор-

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

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 6 индивидуальная по-

мощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел; 

· наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 
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педагогическими работниками и другими взрослыми; 6 при необходимости коррекция поведения 

обучающегося через частные беседы с ним, включение его в совместную работу с другими обу-

чающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 

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

работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспита-

тель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуаль-

ную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в дан-

ном классе; работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

· инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

· организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совмест-

ных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоро-

вительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволя-

ющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить дове-

рительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  

· проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения педа-

гогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предо-

ставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой про-

блеме, создания благоприятной среды для общения;  

· сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные уче-

ническими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регуляр-

ные внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса;  

· выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в образовательной организации.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

· изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, иг-

рах, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогиче-

ским работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными представите-

лями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) со школьным пси-

хологом;  

· поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, ор-

ганизации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, кото-

рую они совместно стараются решить;  

· индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортив-
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ные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным ру-

ководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

· коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями (закон-

ными представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; предложение 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, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключе-

вым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-пред-

метниками и обучающимися; 

· проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

· привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педа-

гогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

· привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

· регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах 

и проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

· помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

· организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

· создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ-

лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

· привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

· организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направлен-

ных на сплочение семьи и образовательной организации. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преиму-

щественно через:  

· вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-

чить опыт участия в социально значимых делах; 

· формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

· создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные соци-

ально значимые формы поведения; 6 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской по-

зицией и установку на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

· поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам-

ках следующих выбранных обучающимися ее видов: 
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· Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на пере-

дачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным про-

блемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

· Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их твор-

ческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

· Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раз-

витие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, раз-

витие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

· Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслу-

живающего труда.  

· Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоро-

вью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формиро-

вание установок на защиту слабых.  

· Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие твор-

ческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду.  

· Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие твор-

ческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков кон-

структивного общения, умений работать в команде.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает: 

· установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучаю-

щимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педа-

гогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, акти-

визации познавательной деятельности; 

· побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

· привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явле-

ний, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — иници-

ирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

· использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления че-

ловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

· применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
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обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

· включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-

могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

· организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспева-

ющими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

· инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках ре-

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генери-

рования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает педагогиче-

ским работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответствен-

ность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удается самостоятельно орга-

низовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформиро-

ваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим обра-

зом. 

На уровне образовательной организации: 

· через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения обу-

чающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ-

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

· через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения рас-

пространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от классных 

коллективов; 

· через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

· через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкрет-

ных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

· через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в образовательной 

организации.  

На уровне классов: 

· через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лиде-

ров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешколь-

ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов само-

управления и классных руководителей; 

· через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с обу-

чающимися младших классов); 
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· через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

· через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

· через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растени-

ями и др. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение — это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обу-

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

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

ральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание 

в детском общественном объединении осуществляется через:  

· утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении де-

мократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих обуча-

ющемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

· организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим лю-

дям, своей образовательной организации, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 

делами могут являться посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; сов-

местная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве тер-

ритории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к образо-

вательной организации территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

· договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

· клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в образова-

тельной организации и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для чле-

нов объединения событий; 

· лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе заго-

родного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены, формиру-

ется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

· рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации дея-

тельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (прово-

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

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

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что про-



 

97 
 

исходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики объединения, про-

ведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и под-

держки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллективного анализа про-

водимых объединением дел); 

· участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельно-

сти на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и по-

стоянной деятельностью обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважи-

тельно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения 

в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются бла-

гоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, фор-

мирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгои-

стических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имуще-

ства. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятель-

ности: 

· регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые класс-

ными руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в кар-

тинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные заня-

тия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: фо-

тографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

· литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, про-

изошедших исторических событий, имеющихся природных и истор ик о- культ урн ых ландшаф-

тов, флоры и фауны;  

· поисковые экспедиции — вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой Отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших совет-

ских воинов; 

· многодневные походы, организуемые совместно с организациями, реализующими допол-

нительные общеразвивающие программы и осуществляемые с обязательным привлечением обу-

чающихся к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест воз-

можных ночевок и переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряже-

ния и питания), коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня — у вечернего походного костра и всего похода — по возвращению 

домой); 

· турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя, например: соревнование 

по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 

лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, кон-

курс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

· летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 
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может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, 

игры, соревнования, конкурсы).  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению «Про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обуча-

ющихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося — подго-

товить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обу-

чающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только про-

фессиональную, но и внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через: 6 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

· профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

· экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о су-

ществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

· посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профори-

ентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего образования; 

· организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся мо-

гут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их спе-

цифике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки; 

· совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 6 участие в работе всероссийских про-

фориентационных проектов, созданных в Интернете: просмотр лекций, решение учебно-трени-

ровочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

· индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

· освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, вклю-

чённых в основную образовательную программу образовательной организации, или в рамках 

курсов дополнительного образования.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими работни-

ками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие коммуника-

тивной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реали-

зуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

· разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогиче-

ских работников, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 
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или телевидение) наиболее интересных моментов жизни образовательной организации, популя-

ризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического са-

моуправления;  

· школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой ими размеща-

ются материалы о профессиональных организациях, об организациях высшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны обучающимся; организация 

конкурсов рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных ста-

тей; проведение круглых столов с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

· школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа информа-

ционно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и муль-

тимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капуст-

ников, вечеров, дискотек; 

· школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и педагогиче-

ских работников, поддерживающее интернет-сайт образовательной организации и соответству-

ющую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организа-

ции в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к образователь-

ной организации, информационного продвижения ценностей образовательной организации и ор-

ганизации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими ра-

ботниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значи-

мые для образовательной организации вопросы;  

· школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется мон-

таж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

· участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной организации при 

условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, подни-

мает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся образовательной организации. Воспитывающее влияние на обучающегося осу-

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой образовательной орга-

низации, как:  

· оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т. п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хоро-

шим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные заня-

тия; 

· размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, зна-

комящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об инте-

ресных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т. п.); 

· озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе образовательной организации беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и при-

способленных для обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной организации на зоны ак-

тивного и тихого отдыха;  
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· создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле образовательной организации 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители (законные 

представители) и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои 

книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

· благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме-

сте с обучающимися своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и твор-

ческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя с обу-

чающимися; 

· размещение в коридорах и рекреациях образовательной организации экспонатов школь-

ного экспериментариума — набора приспособлений для проведения заинтересованными обуча-

ющимися несложных и безопасных технических экспериментов; 

· событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных со-

бытий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.);  

· совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 

(флаг, гимн, эмблема образовательной организации, логотип, элементы школьного костюма и т. 

п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни обра-

зовательной организации — во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-

щешкольных дел и иных происходящих в жизни образовательной организации знаковых собы-

тий; 

· регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, за-

кладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

· акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях образовательной 

организации, ее традициях, правилах. 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций се-

мьи и образовательной организации в данном вопросе. Работа с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

· общешкольный родительский комитет и попечительский совет образовательной органи-

зации, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-

ния и социализации их обучающихся; 

· семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и обучаю-

щимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

· родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей обу-

чающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных представи-

телей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

· родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитатель-

ного процесса в образовательной организации; 

· общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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· семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могут получать цен-

ные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

· родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересу-

ющие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне: 

· работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения ост-

рых конфликтных ситуаций; 

· участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собирае-

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного обучающегося; 

· помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

· индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаго-

гических работников и родителей (законных представителей). 

2.3.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации воспитательной работы осуществ-

ляется по выбранным самой образовательной организацией направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привле-

чением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты в образовательной организации, являются: 

· принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс;  

· принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных — таких, как содержание и раз-

нообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогиче-

скими работниками;  

· принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирова-

ния своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-

ной с обучающимися деятельности; 

· принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучаю-

щихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся — 

это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной организации воспита-

тельного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития обучающихся каждого класса.  
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Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной орга-

низации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за ми-

нувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы по-

явились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образова-

тельной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными руко-

водителями, активом старшеклассников и родителями (законными представителями), хорошо 

знакомыми с деятельностью образовательной организации.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной организации 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обу-

чающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, ли-

дерами ученического самоуправления, при необходимости — их анкетирование. Полученные ре-

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

· проводимых общешкольных ключевых дел; 

· совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

· организуемой в образовательной организации внеурочной деятельности; 

· реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

· существующего в образовательной организации ученического самоуправления; 

· функционирующих на базе образовательной организации детских общественных объеди-

нений; 

· проводимых в образовательной организации экскурсий, экспедиций, походов;  

· профориентационной работы образовательной организации; 

· работы школьных медиа; 

· организации предметно-эстетической среды образовательной организации; 

· взаимодействия образовательной организации и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому кол-

лективу. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации. Она направлена на осуществление ин-

дивидуальноориентированной психолого-педагогической помощи детям с трудностями в обуче-

нии и социализации в освоении программы основного общего образования, их социальную адап-

тацию и личностное самоопределение.  
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2.4.1 Цели программы коррекционной работы: 

· создание системы комплексной психолого-социально-педагогической помощи обучающимся 

с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы;  

· коррекцию недостатков познавательной, коммуникативной, регуляторной, эмоциональнолич-

ностной сферы детей;  

· развитие адаптационных способностей личности к самореализации в обществе. 

Задачи программы:  

· создание условий для развития сохранных функций;  

· определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов;  

· формирование положительной мотивации к обучению;  

· повышение уровня общего развития и обучения;  

· коррекция познавательной, коммуникативной, эмоционально-личностной сферы;  

· формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления деятельности;  

· реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и формированию здорового образа жизни;  

· оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методиче-

ской помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Коррекционной работе предшествует этап комплексного диагностического обследования, 

позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя 

из ближайшего прогноза развития. Занятия строятся с учетом основных принципов коррекцион-

норазвивающего обучения. 

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка  

 Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребенка с мак-

симальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность  

Принцип обеспечивает единство диагностики, системный подход к анализу, коррекции и раз-

вития, особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний мно-

гоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образователь-

ных отношений.  

Непрерывность  

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность по-

мощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

Вариативность  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с 

ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (за-

конных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекцион-

ные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  
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2.4.2 Направления работы  

Программа коррекционной работы включает, в себя взаимосвязанные направления, отражаю-

щие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ОВЗ в условиях школы, способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-

ных).  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории де-

тей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педаго-

гическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа  

· своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

· ранняя (с первых дней пребывания ребенка в школе) диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации;  

· комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специ-

алистов разного профиля;  

· определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявле-

ние его резервных возможностей;  

· изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

· изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

· изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

· системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;  

· анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа  

· выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ и методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

· организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразви-

вающих занятий, необходимых для преодоления ’нарушений развития и трудностей обучения;  

· системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образо-

вательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и кор-

рекцию отклонений в развитии;  

· коррекция и развитие высших психических функций;  

· развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведе-

ния;  

· социальная защита ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах.  

Консультативная работа  

· выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  
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· консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме-

тодов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;  

· консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек-

ционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа  

· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенно-

стями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивиду-

ально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образова-

тельной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятель-

ность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагно-

стическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результа-

том является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровож-

дения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

 

2.4.3  Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы в школе являются:  

· выстроенное взаимодействие специалистов (учителей, педагогов-психологов, логопедов, ме-

дицинских работников) обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля;  

· социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внеш-

ними ресурсами.  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

1. Комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля.  

2. Многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка.  

3. Составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ре-

бенка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины 

позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

и эффективно решать проблемы ребенка. Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 
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работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей де-

тей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, а при необхо-

димости с направлением на городскую ПМПК, с привлечением специалистов в сетевой форме.  

 

2.4.4 Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

· обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариа-

тивные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

· обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновос-

питательной деятельности;  

· учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима;  

· использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, ком-

пьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности);  

· обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обуче-

ния, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

· введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач раз-

вития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверст-

ника;  

· дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка;  

· комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

· обеспечение здоровъесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

· обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, куль-

турноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагности-

ческий и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления про-

фессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-лого-

педа и др. При необходимости могут быть использованы программы коррекционных курсов, 

предусмотренных адаптированными основными образовательными программами основного об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспе-

чение. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться специалистами соответству-

ющей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  
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Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение ква-

лификации работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов обра-

зования школьников с трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники об-

разовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития школьников с трудностями в обучении и социализации, об их ин-

дивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, обес-

печивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физи-

ческого и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной образователь-

ной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения с использованием совре-

менных информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся, родителей (закон-

ных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методи-

ческим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-

риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особен-

ности организации основного общего образования, а также специфику психофизического разви-

тия школьников с трудностями обучения и социализации на данном уровне общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного 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 дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития обучающихся: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования:  

· создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в общеобразователь-

ном классе;  

· оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в 

классе;  

· подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики овладе-

ния учебными навыками;  

· коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных навыков;  

2. Формирование жизненной компетенции детей с ОВЗ и детей-инвалидов:  
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·   развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и уча-

щимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения; 

· формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых в повседневной жизни;  

·   формирование и развитие навыков коммуникации;  

·    создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и её временно-простран-

ственная организация;  

·   создание условий для осмысления обучающимся своего социального окружения и освоения 

им соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план АНО СОШ «Школа на Воскресенской» реализации программы основного об-

щего образования (далее Учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС и ФОП с 

изменениями и дополнениями, в действующей редакции, и определяет общие рамки отбора учеб-

ного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

- определяет нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования – 5 лет; 

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

освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам; 

- определяет продолжительность учебного года (34 учебные недели в 5-9 классах); 

- определяет продолжительность урока – 40-45 минут; для классов, в которых обучаются дети 

с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут; во время занятий необходим перерыв 

для гимнастики не менее 2 минут; 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (недельной и итоговой): 29 

часов в неделю в 5 классе, 30 часов в неделю в 6 классе, 32 часа в неделю в 7 классе, 33 часа в 

неделю в 8 классе, 33 часа в неделю в 9 классе. 

Режим работы рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Продолжительность учебных периодов (основное общее образование,  5 – 9 классы):  

· первая учебная четверть с 01.09.2023 г. по 28.10.2023 г. (8 недель);  

· вторая учебная четверть с 07.11.2023 г. по 29.12.2023 г. (8 недель);  

· третья учебная четверть с 09.01.2024 г. по 22.03.2024 г. (10 недель);  

· четвертая учебная четверть с 01.04.2024 г. по 27.05.2024 г. (8 недель) 

 

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

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных органи-

заций, 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 предусматривающих углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, 

а также учитывающих этнокультурные интересы, особые образовательные потребности.  

Обязательная часть учебного плана для 5-9 классов определяет состав учебных предметов обя-

зательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Матема-

тика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физи-

ческая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

В рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Иностранные языки» обучение 

по программам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык» предполагает формирова-
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ние у учащихся коммуникативной лингвистической (языковедческой), иноязычной и культуро-

ведческой компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, языковой, социокультурной, 

учебнопознавательной, ценностно-смысловой), а также личного самосовершенствования.  

В соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории Рос-

сийской Федерации в учебный план 5-9 классов вводится предметная область «Родной язык и 

родная литература». Эта предметная область представлена двумя предметами: «Родной язык 

(русский)»; «Родная литература (русская)», что обеспечивают возможность получения образова-

ния на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государствен-

ных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного. В соот-

ветствии с методическими рекомендациями по формированию учебных планов образовательных 

организаций, реализующих программы ООО на 2023/24 учебный год, соблюдено требование о 

включении данных предметов в учебный план на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Таких заявлений от родителей (законных 

представителей) не поступало. Поэтому данные предметы не выделены в отдельные, а содержа-

ние данных учебных предметов изучается в ходе преподавания предметов «Русский язык» и «Ли-

тература».  

С 2023 – 2024 учебном году в образовательной организации реализация преподавания учеб-

ного предмета "Основы духовно-нравственной культуры народов России" при внедрении ФОП 

ООО предусмотрена в 5 и 6 классах (1 час в неделю). Общая стратегия курса заключается не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном воздействии 

на процесс формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Кон-

ституцию и законы Российской Федерации, уважающего её культурные традиции, готового к 

межкультурному, межэтническому и межконфессиональному диалогу.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в обязательной части 

учебного плана учебными предметами «История России. Всеобщая история», «География» и спо-

собствует интеллектуальному развитию учащихся, развитию познавательных способностей и со-

циализации личности, формированию у учащихся научной картины мира, жизненной позиции в 

процессе усвоения социального опыта.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане учебным 

предметом «Математика» для 5-6 классов и учебными предметами «Алгебра», «Геометрия», «Ве-

роятность и статистика» для 7-9 классов, создающими благоприятные условия для формирования 

развивающей среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических ка-

честв через овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения 

обучения в системе непрерывного образования.  

Предметная область «Естественно-научные предметы», представленная в учебном плане учеб-

ные предметами «Биология», «Физика»(7-9 классы), «Химия» (8-9классы), направлена на фор-

мирование системы знаний фундаментальных законов природы, современных физических тео-

рий и естественнонаучной картины мира, умений и навыков наблюдения за процессами, проис-

ходящими в природе, планирование и проведение экспериментальных исследований, системати-

зацию и интерпретацию их результатов, универсальных учебных действий, учащихся посред-

ством вовлечения их в проектно-исследовательскую деятельность, творческие занятия, основу 

которых составляют: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, проводить 

эксперимент, структурировать материал.  

На учебный предмет «Физическая культура» в инвариантной части учебного плана отводится 

2 часа в неделю. Главным в решении задач физического воспитания учащихся является направ-

ленность на укрепление здоровья, овладение школой движений, развитие координационных и 

кондиционных способностей, формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 
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дня, выработку представлений об основных видах спорта, приобщение к самостоятельным заня-

тиям физическими упражнениями, подвижными играми. Третий час на физическую культуру мо-

жет реализовываться за счет ЧФУ, часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения уча-

щимися спортивных секций, клубов, включая использование модулей по видам спорта. 

Предметная область «Искусство», представленная в учебном плане учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», направлена на овладение учащимися следующими 

компетенциями: коммуникативной, ценностно-ориентированной, рефлексивной, навыками лич-

ностного саморазвития, что способствует развитию школьника как компетентной личности пу-

тем включения его в различные виды ценностной деятельности.  

Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей потребностью 

подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профес-

сиями.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (ЧФУ), опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обуча-

ющихся, их родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного 

плана может быть использовано на:  

− увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязатель-

ной части;  

− введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потреб-

ности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  

− создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к со-

циальной адаптации, профессиональной ориентации;  

− дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с расписанием, утвер-

жденным Исполнительным директором, за две недели до ее проведения. Промежуточная атте-

стация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве контроля 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 17.04.2023 г. по 19.05.2024 г.  

Формы промежуточной аттестации:  

− комплексная контрольная работа;  

− итоговая контрольная работа;  

− письменные и устные экзамены;  

− диагностические работы в формате ОГЭ, ГВЭ; ВПР  

− сдача нормативов;  

− тестирование;  

− защита индивидуального/группового проекта;  

− иных формах, определяемых образовательными программами Школы и (или) индивидуаль-

ными учебными планами.  

Учебные предметы, выносимые на промежуточную аттестацию и формы проведения проме-

жуточной аттестации  

 

5 класс Русский язык /Итоговая контрольная работа  

Литература /Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык /Итоговая контрольная работа  

Математика /Итоговая контрольная работа  

История /Итоговая контрольная работа  

Обществознание /Итоговая контрольная работа  
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География /Итоговая контрольная работа  

Биология /Итоговая контрольная работа  

ОДНКНР / Итоговая контрольная работа или защита проекта. 

Музыка /Итоговая творческая работа  

Изобразительное искусство /Итоговая творческая работа  

Технология /Защита творческого проекта  

Основы безопасности жизнедеятельности /Итоговая контрольная работа  

Физическая культура /Итоговый зачет по нормативам  

 

6 класс  Русский язык /Итоговая контрольная работа  

Литература /Итоговая контрольная работа \ 

Иностранный язык /Итоговая контрольная работа  

Математика /Итоговая контрольная работа  

История /Итоговая контрольная работа  

Обществознание /Итоговая контрольная работа  

География /Итоговая контрольная работа  

Биология /Итоговая контрольная работа 

ОДНКНР / Итоговая контрольная работа или защита проекта  

Музыка /Итоговая творческая работа  

Изобразительное искусство /Итоговая творческая работа  

Технология /Защита творческого проекта  

Основы безопасности жизнедеятельности /Итоговая контрольная работа  

Физическая культура /Итоговый зачет по нормативам  

 

7 класс Русский язык /Итоговая контрольная работа  

Литература /Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык /Итоговая контрольная работа  

Алгебра /Итоговая контрольная работа  

Геометрия /Итоговая контрольная работа 

Вероятность и статистика/ Итоговая контрольная работа 

Информатика /Итоговая контрольная работа  

История /Итоговая контрольная работа  

Обществознание /Итоговая контрольная работа  

География /Итоговая контрольная работа  

Физика /Итоговая контрольная работа  

Биология /Итоговая контрольная работа  

Музыка /Итоговая творческая работа  

Изобразительное искусство /Итоговая творческая работа  

Технология /Защита творческого проекта  

Основы безопасности жизнедеятельности /Итоговая контрольная работа  

Физическая культура /Итоговый зачет по нормативам  

 

8 класс Русский язык /Итоговая контрольная работа  

Литература /Итоговая контрольная работа  

Иностранный язык /Итоговая контрольная работа  

Алгебра /Итоговая контрольная работа  

Геометрия /Итоговая контрольная работа 

Вероятность и статистика/ Итоговая контрольная работа 

Информатика /Итоговая контрольная работа  

История /Итоговая контрольная работа  
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Обществознание /Итоговая контрольная работа  

География /Итоговая контрольная работа  

Физика /Итоговая контрольная работа  

Химия /Итоговая контрольная работа  

Биология Итоговая контрольная работа  

Музыка /Итоговая творческая работа  

Технология /Защита творческого проекта  

Основы безопасности жизнедеятельности /Итоговая контрольная работа 

Физическая культура /Итоговый зачет по нормативам  

9 класс Русский язык  /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

Литература  /Итоговое сочинение  

Иностранный язык /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

Математика / Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика  /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

История /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

Обществознание /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

География /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

Физика /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

Химия /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

Биология /Итоговая контрольная работа в формате ОГЭ  

Технология /Итоговая оценка уровня знаний и умений  

Основы безопасности жизнедеятельности /Итоговая оценка уровня знаний и  

умений  

Физическая культура /Итоговая оценка уровня знаний и умений 

 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индиви-

дуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

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

5848 академических часов. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен превы-

шать 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 объ-

ёма домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

Учебный план уточняется и утверждается ежегодно приказом по образовательной организации. 
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Учебный план (годовой) основного общего образования  

 

Предметные  

области  

Учебные  

предметы, курсы  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть        

Русский язык и  

литература  

Русский язык  170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки  Иностранный язык  102 102 102 102 102 510 

Математика и  

информатика  

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно- 

научные предметы 

История 68 68 68 68 68* 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно- 

научные предметы 
Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России  

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов России 

34 34    68 

Искусство  
Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство  34 34 34   102 

Технология  Технология  68 68 68 34 34 272 

Физическая 

 культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Итого:   918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений*  
68 34 68 68 34 272 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе   29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

 Распределение уточняется ежегодно, в т.ч. увеличение часов на учебный предмет «История» в 9 классе. 

Третий час на физическую культуру может реализовываться за счет ЧФУ, часов внеурочной деятельности и/или за 

счет посещения учащимися спортивных секций, клубов, включая использование модулей по видам спорта 
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Учебный план (недельный) основного общего образования*  
 

Предметные  

области  

Учебные  

предметы, курсы  
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть        

Русский язык и  

литература  

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки  Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика  
Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2* 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной  

культуры народов 

России  

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов России 

1 1    2 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая 

 культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого:  27 29 30 31 32 1088 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений*  
2 1 2 2 1 272 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Недельная образовательная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе   
29 30 32 33 33 156 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 30 32 33 33 156 

 

 Расчетно.  

**       Распределение уточняется ежегодно, в т.ч. увеличение часов на учебный предмет «История» в 9 классе. 

Третий час на физическую культуру может реализовываться за счет ЧФУ, часов внеурочной деятельности и/или за 

счет посещения учащимися спортивных секций, клубов, включая использование модулей по видам спорта. 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). Календарный учебный 

график определяет плановые перерывы при получении основного общего образования для отдыха и иных 

социальных целей (далее — каникулы): даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в соответствии с тре-

бованиями к организации образовательного процесса, предусмотренными действующими санитарными 

правилами и нормативами, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных традиций.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении 

графика учебного процесса и система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместро-

вая, модульная и др. 

Календарный учебный график утверждается приказом по образовательной организации.  

 

 

3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, ме-

тапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразователь-

ной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 

образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя: 

·  внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

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

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенство-

вании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ОВЗ; 

· внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, матема-

тической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные 

кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и ис-

следовательской деятельности); 

· внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

социальных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профес-

сиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производ-

ственном окружении; 

· внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по инте-

ресам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики реги-

она, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся; 

· внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых кол-

лективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; дет-

ских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.; 
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· внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 

(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации обра-

зовательной программы и т. д.); 

· внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психоло-

гов); 

·внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возни-

кающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие доступных 

объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в качестве дидактического мате-

риала при реализации курсов внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов вне-

урочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятель-

ность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 

часов. 

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. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не бо-

лее 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рам-

ках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отли-

чаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,  

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения образователь-

ных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно ежене-

дельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба 

ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 

20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической поддержки 

социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена вариативность содержа-

ния внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной образовательной программы количе-

ство часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 

больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки 

и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодо-

ления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться различные модели 

примерного плана внеурочной деятельности: 
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—модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности; 

—модель плана с преобладанием педагогической поддержки  обучающихся и работы по обеспечению 

их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

—модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных мероприя-

тий.  

В настоящее время в Школе сложилась сбалансированная по направлениям внеурочная деятельность. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельно-

сти, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и таких компе-

тенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного  поведения в обществе с учетом право-

вых 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 значимой совместной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, 

в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных объеди-

нениях, созданных в школе и за ее пределами;  

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных органи-

заций;  

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

школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объ-

единениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет самостоя-

тельно. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность обучаю-

щихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий (продолжи-

тельность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую де-

ятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 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 может предусмат-

риваться использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организа-

ции дополнительного образования, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спор-

тивные и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизи-

руется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню 

образования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как 

инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в 

разделах плана, в которых отражается индивидуальная работа сразу нескольких педагогических работ- 
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ников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной деятельности»), делается 

только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного 

плана, назначаются в соответствии с имеющимися в штате единицами, а также из числа родителей, соци-

альных партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация вклю-

чает в него мероприятий из Федерального плана воспитательной работы. Календарный план утвержда-

ется Приказом по Школе и может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 
 

Модуль 1.«Классное руководство и наставничество»  

Реализуется в соответствии с индивидуальными планами работы классных руководителей с учетом 

Календарного плана воспитательной работы.  

Ответственные лица: классные руководители. 

 

Модуль 2. «Школьный урок»    

Реализуется в соответствии с рабочими программами педагогов с учетом Календарного плана вос-

питательной работы.  

Ответственные лица: педагоги. 

 

Модуль 3.  «Курсы внеурочной деятельности»  

Реализуется в соответствии с расписанием курсов внеурочной деятельности. 

Ответственное лицо: заместитель директора по УВР. 

 

Модуль 4. «Работа с родителями»  

Реализуется через родительские собрания, работу Родительского Совета, планов работы классных 

руководителей, школьных служб.  

Ответственное лицо: Секретарь Совета. 

 

Модуль 5. «Самоуправление»  

Реализуется через участие обучающихся в планировании, подготовке и осуществлении мероприятий 

класса и Школы, по планам органов и групп самоуправления, с учетом Календарного плана воспита-

тельной работы. 

Ответственное лицо: заместитель директора по УВР. 

 

Модуль 6. «Профориентация»  

Реализуется через экскурсии на производство и иные формы знакомства с профессиональной дея-

тельностью с учетом Календарного плана воспитательной работы. 

Ответственные лица: классные руководители. 

 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела»  

Реализуется в соответствии с Календарным планом воспитательной работы. 

Ответственное лицо: заместитель директора по УВР. 

Модуль 8. «Трудовое воспитание и Организация предметно-эстетической и комфортной среды»  

Реализуется в соответствии с Календарным планом воспитательной работы. 

Ответственное лицо: заместитель директора по МТО. 
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Модуль 9. «Детские общественные объединения»,  

Создаются по потребности и работают по собственным планам. 

Ответственное лицо: заместитель директора по ИВР. 

 

Модуль 10. «Экскурсии. Экспедиции. Походы»  

Организуются по потребности.  

Ответственное лицо: родители. 

 

Общая структура календарного плана воспитательной работы:   

 

Дата,  

пе-

риод 

Мероприятие Федераль-

ного плана / школьное 

Модули про-

граммы воспита-

ния НОО 

Модули про-

граммы воспита-

ния ООО 
 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в образова-

тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО, направлена на:  

· достижение планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

· развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию урочной и внеуроч-

ной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профессио-

нальные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в про-

фессионально-производственном окружении; 

· формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и уни-

версальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составля-

ющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

· формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориен-

таций; 

· индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации индивиду-

альных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников; 

· участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы основного общего об-

разования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучаю-

щихся; 

· включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного 

пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе 

в качестве волонтеров; 

· формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проект-

ной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности; 
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· формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

· использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

· обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее ре-

ализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и куль-

турных особенностей субъекта Российской Федерации; 

· эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических и ру-

ководящих работников Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

· эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов фи-

нансирования реализации программ основного общего образования. 

 

Система условий реализации ООП НОО включает:  

• кадровые условия реализации ООП НОО;   

• финансовые условия реализации ООП НОО;  

• материально-технические условия реализации ООП НОО, включающие учебно-методическое 

и информационное обеспечение;  

• психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

Созданные в Школе условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию  основной образовательной  программы образовательного учре-

ждения и достижение планируемых результатов её освоения;  

• учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников образо-

вательных отношений;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ре-

сурсов социума.  

В Школе созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации современной обра-

зовательной деятельности:  

· обучение организовано в одну смену, с учетом ритмов дневной активности и годового цикла;  

· используются активные методы обучения;  

· оборудованы рабочие места для реализации практической части учебных предметов, плана вне-

урочной деятельности, организации индивидуальных и коллективных проектов и исследований;  

· работает система психологической, методической, информационно-аналитической поддержки;  

· используются адекватные формы и методы мониторинговых исследований, направленных, 

прежде всего, на определение уровня личностных, метапредметных и предметных достижений уча-

щихся.  

Описание системы условий реализации основной общеобразовательной программы АНО СОШ 

«Школы на Воскресенской» базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:  

· анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования;  

· установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основ-

ной общеобразовательной программы, сформированным с учётом потребностей всех участников об-

разовательных отношений;  
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· выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

· разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнё-

ров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

· разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

· разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности1. 

В социокультурном окружении образовательной организации можно перечислить следующие 

объекты:  

- «Гостинные ряды»: филиал Филармонии, представительство заповедника «Угра», культурно-

православный центр; 

- корпуса Калужского Государственного Университета, 

- Художественный музей, представительство Русского музея, 

- «Дом мастеров», 

- Центральная библиотека им. Белинского, филиал Детской библиотеки; 

- Театр Юного зрителя; 

- Школа искусств № 1; 

- Детский клуб «Мечтатели».  

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

Для обеспечения реализации программы основного общего образования образовательная организация 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, связанных с до-

стижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

· укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работ-

никами; 

· уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвую-

щими в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реа-

лизации; 

· непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной организа-

ции, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными работ-

никами характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвую-

щих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реали-

зации, характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должност-

ным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответ-

                                                             

 
1 При отсутствии сетевого взаимодействия с другими организациями при реализации основной образовательной программы данная информа-

ция исключается из основной образовательной программы. 
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ственности и компетентности работников образовательной организации, служат квалификационные ха-

рактеристики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справоч-

никах и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Пе-

дагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации, участвую-

щих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реали-

зации характеризуется также результатами аттестации — квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым долж-

ностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работ-

ников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических ра-

ботников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже од-

ного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работни-

ков осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации.  

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей ос-

новной образовательной программы и создании условий для ее разработки и реализации: 
 

Должность  Количество 

сотрудников 

(требуется/ 

имеется)  

Уровень квалификации (требования/ фактический уро-

вень)  

Исполнитель-

ный директор 

(руководи-

тель)  

0,5/0,5  Высшее профессиональное образование по направлениям подго-

товки "Государственное и муниципальное управление", "Менедж-

мент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соответствует  

Заместитель 

директора  

по УВР 

(ООО) 

0,5/0,5  Высшее профессиональное образование по направлениям под-

готовки "Государственное и муниципальное управление", "Ме-

неджмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональ-

ное образование в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Соответствует  
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Учитель 

(ООО)  

9,5/9,5  Высшее профессиональное образование или среднее професси-

ональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо выс-

шее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы.  

Соответствует  

Социальный 

педагог 

0,25/0,2

5 

Высшее профессиональное образование или среднее професси-

ональное образование по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог- 

психолог  

0,25/0,2

5*  

Высшее профессиональное образование или среднее професси-

ональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное профессиональное образо-

вание по направлению подготовки "Педагогика и психология" без 

предъявления требований к стажу работы.  

Соответствует  

Тьютор * Высшее профессиональное образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» и стаж педагогической работы 

не менее 2 лет. 

 

Педагог-  

дефектолог,  

логопед 

0,25/0,25 Высшее профессиональное образование в области дефектоло-

гии без предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог- 

библиотекарь  

0,25/0,25

*  

Высшее или среднее профессиональное (педагогическое, биб-

лиотечное) образование без предъявления требований к стажу ра-

боты.  

Соответствует  

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания  

0,5/0,5  Высшее профессиональное образование или среднее професси-

ональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения 

без предъявления требований к стажу работы, либо высшее про-

фессиональное образование или среднее профессиональное обра-

зование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требо-

ваний к стажу работы.  

Соответствует  

Лаборант * Среднее профессиональное образование без предъявления тре-

бований к стажу работы или начальное профессиональное образо-

вание и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

 

 Совместительство (внутреннее и/или внешнее) 

 

Для реализации отдельных предметов обязательной части учебного плана на углубленном уровне в 

образовательной организации созданы следующие кадровые условия: 
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№ Программа по  
предмету на 

углубленном уровне 

Количество 
 учителей,  

участвующих в  

реализации 

программы 

на углубленном 

уровне 

Доля учителей, участвующих в 
реализации программы 
на углубленном уровне, 

имеющих соответствующий 
документ об образовании 

(профессиональной 
переподготовке) 

Доля учителей, участвующих в 
реализации программы 
на углубленном уровне,  

имеющих высшую 
квалификационную 

категорию (ученую степень, 

ученое звание) 

1. Математика 1 100%  

2. Физика 1 100%  

 

Организация укомплектована также техническими работниками и вспомогательным персоналом, необ-

ходимым для работы по программе ООО. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. Основ-

ным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала обра-

зовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям 

в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования характеризуется долей работников, повышающих квалификацию не реже одного раза 

в три года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие соответству-

ющую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполага-

ется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников обра-

зования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре основной образо вательной программы, результатам ее 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обуча-

ющихся; 

—овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагоги-

ческих работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО.  

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования рассматриваются мето-

дическими объединениями, действующими в образовательной организации, а также методическими и 

учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

 

Педагогический коллектив представляет собой сбалансированное сочетание опытных педагогов, обладаю-

щих высоким профессиональным уровнем, и молодых учителей, имеющих хороший педагогический потен-

циал. 70% работников, реализующих ООП НОО, имеют стаж педагогической работы более 10 лет, 30% – до 

10 лет. При этом средний возрастной ценз педагогов около 40 лет, что свидетельствует о профессиональной 
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зрелости коллектива и его стабильности. Профессиональный образовательный ценз педагогов способствует 

совершенствованию образовательного процесса, повышению квалификационного уровня педагогов. 100 % 

учителей имеют высшее профессиональное образование. Директор и заместитель директора прошли профес-

сиональную переподготовку.  

В Школе создана система повышения квалификации. Приоритетными направлениями являются: 

- обучение педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО (в 2022 г. обучение на курсах в имеющих соот-

ветствующую лицензию образовательных организациях прошли 100% педагогов, участвующих в реализации 

НОО);  

- овладение современными педагогическими технологиями, включая ИКТ (в рамках обучения на курсах, 

самообразования, взаимообучения и наставничества).  

- развитие компетенций в вальдорфской педагогике (обучение на курсах и семинарах Ассоциации валь-

дорфских школ России) 

Использованы следующие формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, обуча-

ющих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про-

граммы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов  

Педагогическими работниками образовательной организации системно разрабатываются методиче-

ские темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. К числу методических тем, обес-

печивающих необходимый уровень качества как учебной и методической документации, так и деятель-

ности по реализации основной образовательной программы основного общего образования относятся: 

 

№ Методическая  тема 

Раздел образовательной 
программы, связанный   
с методической темой 

ФИО педагога,  
разрабатывающего   
методическую тему 

1. Развитие содержательных линий в учеб-

ном предмете «Математика»  НОО и ООО 

в свете единой структуры задач на основе 

многообразия  методов их решения.    

Рабочая программа пред-

мета. 

Банзелюк Л.Н. 

2. Выявление метапредметных связей и про-

ведение метапредметных уроков учебных 

предметов «Биология», «Химия», «ОБЖ», 

«Технология». 

Рабочие программы соот-

ветствующих предметов. 

Логинова Т.Ф. 

3. Развитие лингвистической культуры через 

изучение 1-2 иностранных языков и озна-

комление учащихся с древними языками.  

Программа воспитания Терехина А.А. 

4. Театральная деятельность в изучении «Ли-

тературы» 

Учебный предмет «Лите-

ратура», внеурочная дея-

тельность. 

Климова О.В. 

 

В Школе ежегодно составляется план методической работы, в котором конкретизируются приоритетные 

направления развития, виды деятельности, темы и формы методической работы педагогов.  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС НОО.  

3. Заседания предметных коллегий учителей по проблемам введения ФГОС НОО.  
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4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров Школы по итогам раз-

работки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

Школы.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, открытых 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО.  

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной образовательной  

программы  основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, обеспечивают испол-

нение требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образо-

вания к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего об-

щего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности адаптации к 

социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышен-

ной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации программы ос-

новного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

—педагогом-психологом (по договору);  

—учителем-логопедом (по договору);  

—учителем-дефектологом (1);  

—тьюторами (1);   

—социальным педагогом (1).  

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего образования образо-

вательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение участников образо-

вательных отношений посредством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-

щих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного 

и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение 

одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
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В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется индивидуальное пси-

холого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации (указать при наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных (указать при наличии); 

—обучающихся с ОВЗ (указать при наличии);  

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, обес-

печивающих реализацию программы основного общего образования (указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (указать при наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется диверси-

фицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-

педагогического сопровождения как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может про-

водиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года 

(подробная характеристика формирования УУД  на основе портфолио по итогам года); 

 - консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 (на основе характеристики, классный руководитель) 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляе-

мая в течение всего учебного времени; 

(рассмотрение предварительной характеристики на педагогической коллегии). 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы  

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опира-

ется на исполнение расходных обязательств по подушевой муницпальной субсидии по программам основного 

общего образования и средств, поступающих по договорам об оказании услуг общего образования. 

Для обеспечения  требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий 

реализации образовательной программы ООО Школа:   

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;   

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы начального общего образо-

вания;   

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про-

граммы начального общего образования;   

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования;   

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и органи-

зациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходова-

ния средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, 

придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджетных 

средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию образовательной про-

граммы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций). 
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При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ 

учитывает расходы необходимые для создания специальных условий для коррекции нарушений разви-

тия. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, адми-

нистративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных ор-

ганов управления образовательной организации.  

При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на 

условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансового обеспечения образовательной орга-

низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партне-

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нор-

мативных актах.  

Взаимодействие осуществляется: 

- на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на про-

ведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной дея-

тельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализа-

цию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ внеурочной деятель-

ности. 

 

3.5.4 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы  

основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформи-

рованной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информа-

ционно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и 

охрану здоровья участников образовательного процесса, обеспечивающих достижение целей основного 

общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются:  

-  учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской 

Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего образования), из 

расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана, учебного 

предмета, учебного модуля ЧФУ на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания); 

- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые сред-

ства, мультимедийные средства); 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленом порядке проце-

дуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным материалам, в т. ч. к наследию 

отечественного кинематографа; 

- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 
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- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 

В настоящее время в Школе действуют следующие информационные системы:  

информационно-издательский центр – телецентр – медиацентр, библиотека;  

мультимедийный кабинет (7 компьютеров) для проведения уроков информатики  и мобильный ком-

пьютерный  класс (7 ноутбуков);  

компьютерами полностью оснащены все структурные рабочие места Школы. 

Стационарное оборудование и мобильные комплекты (компьютеры/ноутбуки, планшеты),  проекторы,  

экраны, фото- и видеокамеры, микрофон, звукоусиливающее оборудование, соответствующие ЦОР обес-

печивают в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распе-

чатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.  

Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики, в преподавании 

предметов используется и специализированное оборудование, в том числе – цифровые измерительные 

приборы и цифровые микроскопы для естественнонаучных дисциплин (окружающий мир).  

Функционирование ИОС полностью соответствует законодательству Российской Федерации. Все про-

граммные средства, установленные на компьютерах, лицензированы или общедоступны, имеется файло-

вый менеджер в составе операционной системы; антивирусные программы; программы-архиваторы; ин-

тегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графиче-

ские редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, систему 

управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой и видео-редакторы; 

мультимедиа проигрыватель; простой редактор web-страниц. Для управления доступом к ресурсам Ин-

тернет и оптимизации трафика использованы специальные программные средства.  

100 % педагогов используют ИКТ в образовательном процессе, успешно реализуется дистанционная 

форма повышения квалификации педагогов и дистанционного взаимодействия с учащимися, временно 

не посещающими школу. Наряду с активным использованием готовых электронных образовательных ре-

сурсов банки ЭОР пополняются самостоятельными разработками педагогов и учащихся Школа.   

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного процесса возмож-

ность:  

- достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том числе адаптиро-

ванной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальных 

практик, включая общественно-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подго-

товку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополни-

тельного образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире про-

фессий; 

- формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их граж-

данственности, российской гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуаль-

ных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при 

поддержке педагогических работников; 

- включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного пункта, форми-

рования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и общественной деятельно-

сти; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, направ-

ленных в том числе на воспитание обучающихся; 

- обновления содержания программы основного общего образования, методик и технологий ее реали-

зации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руко-

водящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информацион-

ной и правовой компетентности; 

- эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финанси-

рования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта (портала) образователь-

ной организации: voskresen.ru;  

- формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его работ и оценок 

за эти работы; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

- проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых преду-

смотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронные и (или) 

асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить:  

- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — Интернете в 

соответствии с учебной задачей; 

- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети обра-

зовательной организации и Интернете; 

- выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспе-

ченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся 

в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к инфор-

мационно-телекоммуникационной Сети как на территории организации, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законода-

тельству Российской Федерации:  

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 
27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)  

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152ФЗ (последняя редакция)  
Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» от 

29.12.2010 N 436-ФЗ (последняя редакция) 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ» от 23.08.2017 № 816 
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Условия для функционирования информационно-образовательной среды могут быть созданы с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 
общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования обеспечивают:  

- возможность достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и нормативов, пожар-

ной и электробезопасности, требований охраны труда, современных сроков и объемов текущего и капи-

тального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 

- возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного процесса, в том 

числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни оснащения и оборудова-

ния, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельно-

сти являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

28 октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ основного общего, среднего общего образования (в соответствии 

с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализа-

ции мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируе-

мой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и тре-

бований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обуча-

ющегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной образователь-

ной программы в образовательной организации. 

Реализация ООП НОО АНО СОШ «Школа на Воскресенской» осуществляется в двух зданиях на праве 

договоров пользования: здание на ул.Воскресенская, 15 и здание в д.Пучково, ул.Школьная, 15. Здания 

находятся в удовлетворительном состоянии. Основное здание было принято в эксплуатацию в 1998 г., 

второе было модернизировано в 2015 г..Ежегодно проводится текущий ремонт отдельных помещений.  

Соблюдаются: 

⁻ гигиенические нормативы и Санитарно-эпидемиологические требования; 

⁻ социально-бытовые условия для обучающихся, включающие организацию питьевого режима и 

наличие оборудованных помещений для организации питания; 

⁻ социально-бытовые условия для педагогических работников, в том числе оборудованные рабочие 

места, помещения для отдыха и самоподготовки педагогических работников; 
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⁻ требования пожарной безопасности и электробезопасности; 

⁻ требования охраны труда;  

⁻ сроки и объемы текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства терри-

тории. 

В здание в Пучково обеспечена архитектурная доступность (возможность для беспрепятственного до-

ступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

В Школе организована физическая охрана, видеонаблюдение, есть «тревожная кнопка», заведен 

«Журнал учета посетителей», «Журнал осмотра здания и территории», организовано дежурство по 

Школе.   

Медицинское обслуживание организовано штатной медицинской сестрой, регулярные 

осмотры врачом детской поликлиники. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса;  

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 

- актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная площадка); 

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы;  

- санитарные узлы (туалеты); 

- помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с 

ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специ-

ализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-воспитательного процесса по 

данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят:2  

- учебный кабинет русского языка; 

- учебный кабинет литературы; 

- учебный кабинет родного языка; 

- учебный кабинет родной литературы; 

- учебный кабинет иностранного языка; 

- лингафонный класс; 

- учебный кабинет истории; 

- учебный кабинет обществознания; 

- учебный кабинет географии; 

- учебный кабинет (и/ или студия) изобразительного искусства; 

- учебный кабинет мировой художественной культуры; 

- учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

- учебный кабинет физики; 

- учебный кабинет химии; 

                                                             

 
2 Допускается создание специально оборудованных кабинетов, интегрирующих средства обучения и воспитания 

по нескольким учебным предметам.  
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- учебный кабинет биологии и экологии; 

- учебный кабинет математики; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

- учебный кабинет основ безопасности жизнедеятельности. 

При реализации программ по специальным предметам и коррекционным развивающим курсам адап-

тированных образовательных программ ООО организацией предусматриваются соответствующие учеб-

ные классы. Возможна интеграция кабинетов (например, кабинет русского языка и литературы, кабинет 

истории и обществознания, кабинет изобразительного искусства и мировой художественной культуры и 

другие варианты интеграции), а также создание специализированных кабинетов (кабинет-музей истори-

ческого краеведения, лаборатория химического практикума, класс-аудитория для естественно-научных 

предметов и др.), наличие которых предполагается утвержденной в организации образовательной про-

граммой. 

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной);  

- кресло для учителя;  

- столы ученические (регулируемые по высоте);  

- стулья ученические (регулируемые по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 6 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначе-

ния, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют сертификаты соответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента).  

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр; 

- документ-камера. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, основ безопасности жиз-

недеятельности, изобразительного искусства, музыки, а также в помещениях для реализации программ 

по специальным предметам и коррекционно-развивающим курсам общеобразовательных программ ос-

новного общего образования предусматривается наличие специализированной мебели.  

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений может оцениваться по сле-

дующим параметрам (см. таблицу). 
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№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников 

5/5* 

2 Помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, модели-

рованием, техническим творчеством, иностранными языками  

2/2** 

3 Помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музы-

кой, хореографией и изобразительным искусством 

2/2** 

 

4 Помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читаль-

ными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

1/1** 

5 Актовым залом  

 

1/1 

6 Спортивными сооружениями, оснащенными игровым, спортивным оборудова-

нием и инвентарем  

 

 1/1*** 

7 Помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горя-

чего питания, в том числе горячих завтраков  

 

2/2 

8 Помещения медицинского назначения 1/1 

9 Административными и иными помещениями, оснащенными необходи-

мым оборудованием 

1/1 

10 Административными и иными помещениями, оснащенными необходи-

мым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 

 1/0**** 

11 Гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;  

 

3/3 

12 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 2/2*** 

 

 АРМ малокомплектной школы состоит из стационарной и мобильной части. 

**  совмещенное назначение отдельных помещений 

*** нуждается в дооборудовании 

**** образовательные услуги для этой категории обучающихся Школа может оказывать в форме надомного обучения. 

 

3.5.5  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы гимназии должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений в соответствии с сетевым графиком (дорожной картой).  

  

Управленческие 

шаги  Задачи  Результат  Ответственные  

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ» 

Анализ системы 

условий,  

исходного уровня. 

Определение парамет-

ров необходимых из-

менений. 

Подготовка  

Программы 

Развития Школы  

на 2022-2025 гг 

 

Администрация 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ» 



 

 

136 
 

     Создание рабочей 

группы по контролю 

за ходом изменения 

системы условий реа-

лизации ООП НОО.  

Распределение полно-

мочий в рабочей 

группе  по монито-

рингу системы условий 

реализации ООП НОО.  

Эффективный кон-

троль за ходом реали-

зации Программы 

развития Школы.  

Директор  

     Отработка  

механизмов взаимо-

действия между 

участниками образо-

вательных отноше-

ний.  

Создание Обществен-

ного совета Школы по 

независимой оценке 

результатов реализа-

ции образовательных  

программ (в  том числе 

ООП НОО).  

Создание эффектив-

ной образовательной 

среды в школе.  

Совет Школы  

     Проведение  

независимой экспер-

тизы результатов реа-

лизации образователь-

ных программ (в том 

числе ООП НОО).  

Учет  мнения всех 

участников образова-

тельного процесса. 

Обеспечение  

доступности и  

открытости результатов 

реализации ООП НОО.  

Повышение качества 

предоставления обра-

зовательных услуг.  

Общественный (роди-

тельско/учительский) 

совет  

Механизм «КОНТРОЛЬ»  

Выполнение се-

тевого плана-гра-

фика (дорожной 

карты) по созданию 

системы условий 

реализации ООП 

НОО.  

Создание  

эффективной системы 

контроля  

Достижение необходи-

мых изменений, выпол-

нение нормативных 

требований по созда-

нию системы условий 

реализации ООП НОО.  

Органы государ-

ственно-общественного 

управления школой  

  

  

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

  

Направления ме-

роприятий  Мероприятия  
Сроки реализации норма-

тивно-правовых актов. 

Нормативное 

обеспечение   

Актуализация ООП НОО в соответствии с из-

меняющейся нормативной базой.  

Не позднее 10 рабочих дней с 

момента опубликования  

 Корректировка и/или разработка локальных 

актов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры гимназии 

с учетом изменений требований к реализа-

ции ООП НОО.  

Не позднее 10 рабочих дней с 

момента опубликования соот-

ветствующих  нормативно-пра-

вовых актов.  
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Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО на 

предстоящий учебный год.  

Ежегодно не позднее 15 марта  

Формирование календарного учебного гра-

фика на предстоящий учебный год.  

Ежегодно не позднее 30 июня  

Формирование Учебного плана на предстоя-

щий учебный год.  

Ежегодно не позднее 30 июня  

Формирование Плана внеурочной деятельно-

сти на предстоящий учебный год.  

Ежегодно не позднее 30 июня  

Корректировка и/или разработка программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, мо-

дулей, включенных в Учебный план на пред-

стоящий учебный год.  

Ежегодно не позднее 30 июня  

Утверждение календарно-тематического пла-

нирования реализации программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, 

включенных в Учебный план на предстоя-

щий учебный год.  

Ежегодно не позднее 30 августа  

Формирование пакетов контрольно-измери-

тельных материалов для проведения проме-

жуточной аттестации.  

Ежегодно не позднее 30 дней 

до даты начала промежуточ-

ной аттестации по предмету, 

курсу  

Формирование пакетов контрольноизмери-

тельных материалов для проведения итоговой 

оценки освоения ООП НОО.  

Ежегодно не позднее 30 

дней до даты начала  

итоговой оценки  

освоения ООП НОО  

Разработка Адаптированных образователь-

ных программ для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 

Не позднее, чем через 10 

рабочих дней после по-

ступления соответствую-

щего заявления. 

Разработка Индивидуальных образователь-

ных программ для  

организации обучения на дому детей-инва-

лидов или детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении.   

Не позднее, чем через 10 

рабочих  дней  после по-

ступления соответствую-

щего заявления  

Разработка Индивидуальных учебных пла-

нов.  

Не позднее, чем через 5 ра-

бочих дней после поступле-

ния соответствующего за-

явления  
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Финансовое 

обеспечение   

Определение объема работ и их стоимости, 

необходимых для приведения условий обра-

зовательного процесса в соответствие с тре-

бованиями ФГОС НОО.  

Ежегодно не позднее 01 октября  

Разработка и/или корректировка планагра-

фика оснащения учебных кабинетов гимна-

зии в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО  

Ежегодно не позднее 15 сен-

тября  

Организацион-

ное обеспечение   

Разработка модели организации образова-

тельного процесса в предстоящем учебном 

году  

Ежегодно до 25 августа  

Заключение договоров о взаимодействии с 

организациями дополнительного  

образования  

Ежегодно до 01 июня  

Проведение изучения образовательных по-

требностей обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) по конкретизации 

части ООП НОО, формируемой участниками 

образовательного процесса на предстоящий 

учебный год.  

Ежегодно до 01 апреля  

Кадровое обес-

печение   

Анализ кадрового обеспечения ООП НОО  Ежегодно до 01 апреля  

Создание и своевременная корректировка 

плана-графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работников.  

Ежегодно до 30 августа   

Разработка Плана методической работы 

кафедр и педагогов  в рамках темы ра-

боты гимназии на предстоящий учебный 

год.  

Ежегодно до 30 августа  

Информаци-

онное обеспе-

чение  

Размещение на сайте гимназии актуаль-

ных документов о реализации ООП НОО 

В течение 5 рабочих дней  

с момента изменений 

 Ознакомление родителей будущих перво-

классников и учащихся, переводящихся из 

других ОУ в промежуточные классы, с содер-

жанием ФГОС НОО и ООП НОО  

Ежегодно в мае - для 

учащихся школы, в августе 

– для учащихся, переве-

денных в школу из других 

ОУ (в течение учебного 

года – не позднее 3 дней с 

момента удовлетворения 

заявления о переводе в 

Школу)  
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Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам содержания и качества реа-

лизации ООП НОО.  

Ежегодно в соответствии с 

Планом внутришкольного 

контроля (составной ча-

стью Плана работы школы 

на учебный год)  

Включение в Отчет о результатах самообсле-

дования деятельности школы материалов о 

ход реализации ООП НОО.  

Ежегодно до 30 августа  

Материально-

техническое 

обеспечение   

Анализ материально-технического обес-

печения условий реализации ООП НОО  

Ежегодно до 25 августа  

Разработка и/или корректировка плана-

графика оснащения учебных кабинетов 

основной школы в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО  

Ежегодно не позднее 15 

сентября  

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий реализации ООП 

НОО требованиями СанПиН.  

Постоянно, в том числе не 

позднее 20 августа (в ходе 

приемки школы к новому 

учебному году)  

Обеспечение соответствия  условий 

реализации ООП НОО противопожар-

ным нормам, нормам охраны труда ра-

ботников гимназии  

Постоянно, в том числе не 

позднее 20 августа (в ходе 

приемки школы к новому 

учебному году)  

Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требова-

ниям ООП НОО:  

- оформление и оплата услуг сети  

Интернет;  

- организация обслуживания сайта  

Школы;  

Ежемесячно  

 - организация ремонта и обслуживания 

оргтехники; 

- приобретение / обновление ПО; 

- модернизация парка ТСО; 

- приобретение расходных материалов.  

Постоянно 

 Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра: 

- пополнение библиотечного фонда 

учебниками, художественной и научно-

популярной литературой, ЭОР. 

Постоянно, в т.ч. 

не позднее 30 августа к но-

вому учебному году. 

 Обеспечение доступа Школы к ЭОР, раз-

мещенных в федеральных и региональ-

ных базах данных. 

Постоянно 
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 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ре-

сурсам в сети Интернет.  

Постоянно 

 

Контроль за состоянием системы условий 

   

Направления контроля:  

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;  

- установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному;  

- информирование о состоянии системы условий администрации Школы, органов государственно-обще-

ственного управления для принятия управленческих решений на всех уровнях.  

Ожидаемый результат контроля:   

- оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ, сроков начала 

и окончания работ, состава исполнителей работ и ответственных за реализацию  деятельности;  

- принятие решения о достижении целей деятельности;  

- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП НОО в Школы.  

Система  контроля  - важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО в АНО СОШ «Школа 

на Воскресенской». Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО необходимы анализ и совер-

шенствование существующей в гимназии системы внутришкольного контроля с учетом новых требова-

ний, как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по ФГОС НОО требует дополнить пере-

чень традиционных контрольных действий организацией мониторинга за сформированностью условий  

реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения 

от запланированных результатов, оперативно внести необходимые коррективы в реализацию ООП НОО 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. Базовые характеристики мониторинга пред-

ставлены в таблице:  

  

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый потенциал  Наличие педагогов,  

способных  реализовывать 

ООП НОО.  

На начало и  

конец учебного  

года  

Заместитель  

директора по 

УР  

Санитарногигиениче-

ское  благополучие  

образовательной  

среды  

Соответствие условий физиче-

ского воспитания гигиениче-

ским требованиям, наличие ди-

намического расписания учеб-

ных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы 

учебной деятельности и  

полидеятельностное простран-

ство; календарный учебный 

график; состояние здоровья  

учащихся; обеспеченность  го-

рячим питанием.  

На начало учеб-

ного года,  

далее  -  

ежемесячно  

Заместители  

директора  

  

Финансовые условия  Выполнение нормативных   

государственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчеты  

Директор, глав-

ный  бухгалтер  
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Информационнотехни-

ческое  обеспечение  

образовательного  про-

цесса  

Обоснованное и эффективное 

использование информаци-

онно-образовательной среды. 

Регулярное  обновление 

школьного сайта  

Не реже 2-х раз  

в месяц  

Ответственный  

за  

информатизацию  

Правовое  

обеспечение  

Наличие локальных норма-

тивно-правовых актов, их до-

ступность и исполнение всеми 

участниками образовательных  

отношений.  

В соответствии с 

Планом внутриш-

кольного  

контроля  

Директор Школы, 

органы государ-

ственнообще-

ственного  управ-

ления  

Материально-техниче-

ское обеспечение  

Обоснованность использования  

помещений и оборудования для 

реализации  

ООП НОО  

Оценка состояния 

учебных  

кабинетов  – 

январь,  

Оценка готовности 

учебных  

кабинетов  -  

август  

Заместители  

директора школы, 

рабочая группа  

Учебно-методическое 

обеспечение  

Обоснование использования 

перечня учебников и учебных 

пособий для реализации ООП 

НОО;  

наличие и оптимальность дру-

гих учебных и дидактических 

материалов, включая ЦОР, их 

востребованнность   

учащимися  в ходе самостоя-

тельной деятельности.  

Заказ учебников  

– март,  

обеспеченность  

учебниками –  

август  

  

  

Перечень дидакти-

ческого   

материала на 

начало учебного 

года в  

программах учеб-

ных предметов 

курсов Учебного 

плана и Плана вне-

урочной деятельно-

сти.  

Педагог-библио-

текарь, замести-

тель директора по 

УР, руководители 

метообъедине-

ний, рабочие 

группы  

  

  

 


