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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

1.1.Пояснительная записка 

        Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)  

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-

тельная школа № 5»  (далее Школа) разработана в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвер-

жден приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, примерной основ-

ной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 15 

сентября  2022 г. № 6/22)  с учётом анализа образовательных запросов и потребностей 

участников образовательных отношений Школы. 

Основное общее образование является необходимым уровнем образования.  

Цель реализации ООП ООО - становление и формирование личности обучающегося: 

формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стан-

дарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склон-
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ностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно по-

лезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образо-

вания, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допуска-

ются к обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования, создаваемая об-

разовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организа-

ции в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соот-

ношения обязательной части программы и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса. 

 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП ООО  

МКОУ  ШР «СОШ № 5» 

Система общих принципов, которым отводится ведущая роль при проектировании 

основной образовательной программы остаётся такой же, как и при  проектировании ООП 

НОО  Школы, имеет  отражение  в федеральном государственном образовательном стан-

дарте основного общего образования:  

 Целостность и комплексность ООП, предусматривает охват всех сторон 

деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС и определяется системой 

требований нормативно установленных стандартом: требований к результатам 

образования, к структуре основных образовательных программ условия и ресурсам их 

реализации в образовательном процессе ОУ 

  Полнота отражения в ООП специфики ОУ, социокультурной среды школы  

 Единый контекст урочной и внеурочной деятельности предполагает возможность 

охвата и реализации в ООП целостной жизни школьника 
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 Учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, опирающийся на психолого-педагогические основы 

деятельности школьников разного возраста в динамике их развития.  

 Принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных 

технологий, которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий, приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

 Открытость. В ОУ должны быть созданы условия, обеспечивающие участие в 

процессе разработки и утверждения ООП ОУ родительской общественности, педагогов 

других уровней школьного образования, администрации, исходя из целей и задачей 

образовательного учреждения.  

 Реалистичность позволяющие выстраивать образовательный процесс с учетом 

специфики типа и вида образовательных учреждений, имеющегося ресурсного 

обеспечения, возможностей педагогического коллектива в обеспечении достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Механизмы реализации ООП ООО. Основная образовательная программа основного 

общего образования реализуется образовательной организацией с использованием 

внутренних и внешних ресурсов путем организации взаимодействия участников 

образовательных отношений в пределах образовательной организации и в рамках сетевого 

взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

 кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный 

педагог, тьюторы, педагог-библиотекарь); 

 финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, 

спонсорская помощь, гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-

методическим, всех помещений образовательной организации, создание специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ); 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, 

о ходе и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником 

в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, 

прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой 

сторонние образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы, а также организации, оказывающие психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы и адаптированной 

основной общеобразовательной программы. Осуществляется сотрудничество с 

организациями: 
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 МБОУ ШР «ЦРТДЮТ»  

 МБОУ «Центр гуманитарного образования»  

 Территориальная  психолого-медико-педагогическая комиссия  и др. 

 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) образовательной организации, которая 

регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством 

планирования контроля основных направлений деятельности образовательной 

организации, в том числе проведения разнообразных видов мониторингов, 

направленных на получение сведений о качестве образовательных результатов 

обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые ее 

обеспечивают. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ ШР «СОШ 

№5»  (далее — школа) адресована учителям, обучающимся, родителям (законным предста-

вителям). Пользуясь текстом данной программы  обучающиеся и родители (законные пред-

ставители) смогут узнать: 

- об основных направлениях образовательной деятельности и о традициях школы;  

- о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности 

школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

-  об условиях, созданных для успешной учебы обучающихся; 

-  о кадровом потенциале школы и зоне ответственности за достижения результатов 

образовательной деятельности школы, обучающихся и родителей (за-конных представите-

лей), а также имеющихся возможностей для взаимодействия; 

Учителя смогут узнать: об основных направлениях образовательной деятельности и о 

традициях школы; о целях, задачах, содержании и планируемых результатах образователь-

ной деятельности, а также о зоне ответственности всех участников образовательных отно-

шений за качество образования. 

Также основная образовательная программа адресована: 

 администрации для: координации деятельности педагогического коллектива по вы-

полнению требований к результатам освоения образовательной про-граммы; созда-

ния условий по освоению обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования; контроля качества освоения основной 

 образовательной программы; регулирования взаимоотношений субъектов образова-

тельных отношений (обучающихся, родителей  (законных представите-лей), адми-

нистрации, педагогических работников и других участников) и установления взаи-

модействия между ними; 

 учредителю и органам управления для: повышения объективности оценивания об-

разовательных результатов в целом и принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образова-

тельной деятельности школы; 
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 социальным партнерам школы для: расширения взаимодействия, интеграции обра-

зования и привлечения ресурсов в систему образования школы; 

 структурам, представляющим мнение социума для: получения общественной под-

держки в решении конкретных задач, стоящих перед школой, и освещения ее дея-

тельности. 

 

 ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж-

данское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовер-

шенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, разви-

тие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отра-

жает требования ФГОС ООО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также систему оценки и способы определе-

ния достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 рабочие программы по учебным предметам курсам, модулям; 

 программы формирования универсальных учебных действий; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной де-

ятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной про-

граммы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы 

 систему условий реализации основной образовательной про-граммы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

 

ООП  ООО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и каче-

ственное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эсте-

тической и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных 

технологий обучения, обеспечение условий для самореализации, самоопределения лично-
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сти и сохранения здоровья учащихся, использование современного материально-техниче-

ского обеспечения образовательного процесса, информационное и психолого-педагогиче-

ское сопровождение образовательного процесса. 

 

 

 

   

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых уста-

новок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социа-

лизации,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе гос-

ударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач тре-

бует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учеб-

ным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей пер-

спективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов ФГОС НОО, раскрывают и детали-

зируют основные направленности этой группы. Достижение личностных результатов про-

исходит в процессе освоения программы начального общего образования в единстве учеб-

ной и воспитательной деятельности. 
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2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой метапредметных результатов ФГОС НОО, раскры-

вают и детализируют основные направленности этой группы. Достижение метапредметных 

результатов происходит в процессе проектной деятельности, изучения учебных предметов, 

курсов, модулей, в том числе по внеурочной деятельности. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой предметных результатов ФГОС НОО, раскрывают и де-

тализируют основные направления этой группы. Достижение предметных результатов про-

исходит в процессе освоения учебных предметов, курсов, модулей с сохранением фунда-

ментального характера образования, специфики изучаемых учебных предметов и примене-

нием элементов социального опыта. 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования соот-

ветствуют традиционным российским социокультурным и духовно-нравственным ценно-

стям, принятым в обществе правилам и нормам поведения и способствуют процессам са-

мопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться систе-

мой позитивных ценностных ориентаций и расширением опыта деятельности на ее основе 

и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности. 

Личностные результаты включают: 

 сформированность у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, мотивированность к познанию и обуче-

нию; 

 развитость у обучающихся социально значимых качеств личности и усвоение цен-

ностных установок; 

 способность обучающихся принимать активное участие в социально значимой дея-

тельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставляют собой совокупность универсальных учебных действий и уровня овладения меж-

дисциплинарными понятиями. Метапредметные результаты отражают способность обуча-

ющихся использовать на практике универсальные учебные действия и группируются по 

трем направлениям: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные 

исследовательские действия, а также работа с информацией); 

 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы ориентиро-

ваны на получение опыта деятельности, преобразование и применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 
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успешное обучение на уровне начального общего образования с учетом специфики содер-

жания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, курсы, модули. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

1.3.1.Общие положения 

 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Система оценки) яв-

ляется частью системы оценки и управления качеством образования в Школе, содействует 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся и позволяет использовать 

оценку образовательных результатов учащихся для оценки деятельности образовательной 

организации.  

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС (по уровню) и использование полученной информации в 

процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основными направлениями оценочной деятельности в Школе в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности Школы как основа аккредитационной экспертизы. 

То или иное направление оценки будет соответствовать следующим подпрограммам: 

 в программе формирования и развития УУД – оценка метапредметных результа-

тов; 

 в программе воспитательной направленности (духовно-нравственного развития, 

социализации и воспитания) – оценка личностных результатов; 

  в рабочих программах по дисциплинам учебного плана – оценка предметных ре-

зультатов. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организа-

ции. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
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К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур представим ниже в п. 1.3.3 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реали-

зует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-

ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-прак-

тических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, от-

несенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме госу-

дарственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организа-

ции) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

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

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опира-

ются на планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-

тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-

тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего матери-

ала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

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

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

ления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

бот, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки  метапредметных  и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ-

лены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универ-

сальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Форми-

рование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов  отражена в положении «О внут-

ренней системе оценки качества»  (далее ВСОКО) осуществляется администрацией обра-

зовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и перио-

дичность внутришкольного мониторинга устанавливается в  соответствующем Положении, 

отражается в решении педагогического совета. Инструментарий строится на межпредмет-

ной основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамот-

ности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных учебных действий. 

Используются следующие формы оценки: 

  комплексная контрольная работа на межпредметной основе, позволяет, в том числе, 

судить о читательской грамотности; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютери-

зованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных ис-

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

один раз в два года. На основании диагностик заполняется таблица, позволяющая судить 

о сформированности универсальных учебных действий. (Положение о ВСОКО ) 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов  

данного уровня образования является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-

стижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результатив-

ную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразитель-

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотвор-

ного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объ-

ёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

 исходного замысла, цели и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

боты (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя.  
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Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта, пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырех критериев: 

 способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про-

являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, про-

гноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом вклю-

чает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы дей-

ствий; 

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, ис-

пользовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор кон-

структивных стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументиро-

ванно ответить на вопросы. 

 При оценке индивидуального итогового проекта выделяется 4 уровня сформи-

рованности навыков проектной деятельности: высокий уровень отметка «отлично», по-

вышенный уровень отметка «хорошо»; базовый уровень отметка «удовлетворительно»; 

ниже базового уровня – отметка «неудовлетворительно». 

  Оценка проекта производится в виде баллов по каждому критерию, которые да-

лее переводятся в оценку в соответствии с ниже следующей таблицей: 

Таблица 

Перевод первичных баллов в оценку 

КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ  

БАЛЛОВ 

ОТМЕТКА УРОВЕНЬ 

45 51 первичных баллов отлично Высокий уровень 

35 44 первичных баллов хорошо Повышенный уровень 

17 – 34 первичных баллов удовлетворительно Базовый уровень 

менее 17 баллов неудовлетворительно Ниже базового уровня 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практиче-
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ских задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов дей-

ствий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-

вательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня до-

стижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а мо-

гут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений обучающихся в Школе установлены следующие уровни: 

 базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учеб-

ных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных за-

дач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», от-

метка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

  высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (от-

метка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения пла-

нируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью ин-

тересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышен-

ный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в стар-

ших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фикси-

руется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии си-

стематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что име-
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ются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обуча-

ющийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обуча-

ющихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диа-

гностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требу-

ется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию моти-

вации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значи-

мости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оце-

нивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необхо-

димо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает 

оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются бо-

лее высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошиб-

ках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают про-

движение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются дан-

ные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использо-

ванию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются ма-

териалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
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Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения зада-

ний базового уровня. Оценочные шкалы достижения результатов отражаются  рабочих 

программах педагогов, являются общими для всей школы:   

90-100% выполнения работы «5» 

70-89%  «4» 

53-69%  «3» 

52 и менее %   «2» 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной орга-

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

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформи-

рованность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основ-

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

информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая ди-

агностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению от-

дельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обуче-

нии. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке ис-

пользуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практи-

ческие работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, самои взаимо-

оценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результа-

тов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая  (текущая) оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в  

рабочих программах педагогов.  По курсам, части формируемой участниками образователь-

ных отношений,  тематические планируемые результаты устанавливаются учителем, рас-

сматриваются на заседании школьного методического объединения, согласовываются с за-

местителем директора по УВР, утверждаются приказом директора в рамках рабочей про-

граммы по данному курсу.  Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 
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так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются с учётом возможности 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Резуль-

таты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-

ской активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, вы-

раженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, де-

монстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наград-

ные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при уча-

стии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе.  Раздел портфолио «Предметные достиже-

ния» формируется в бумажном и электронном варианте, создаётся ежегодно по результатам 

контрольных работ в рамках проведения промежуточной аттестации. Результаты, представ-

ленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуаль-

ной образовательной траектории при получении среднего общего образования и отража-

ются в характеристике ученика, которую составляет классный руководитель по окончанию 

5,7,9 классов.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готов-

ности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуали-

зации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного монито-

ринга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их харак-

теристиках. 

Организация и содержание промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучаю-

щихся при получении основного общего образования и проводится в конце учебного года 

по каждому  предмету обязательной части учебного плана. Промежуточная аттестация про-

водится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче-

ских контрольных работ и фиксируется в  журнале  и дневнике учащегося. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является осно-

ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  При проведении контрольных работ в рамках промежуточной атте-

стации используются стандартизированные контрольно-измерительные материалы (далее 

КИМ), подготовленные каждым учителем.  КИМ рассматриваются на заседаниях школь-

ных методических объединений, согласовываются на научно-методическом совете, утвер-

ждаются приказом директора вместе с рабочей программой педагога.  Критерий достиже-

ния/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 52% от максимального 

балла за выполнение заданий.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) положением Школы «Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся МКОУ ШР «СОШ № 5».  

Контрольная работа в рамках поведения промежуточной аттестации  курсов части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  внеурочной деятельности не про-

водится. Результаты промежуточной аттестации по данным курсам  фиксируются  по ито-

гам освоения программы курсов. Личностные, метапредметные результаты освоения про-

граммы внеурочной деятельности в таблице достижений и портфолио учащегося.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного об-

щего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норма-

тивными актами в том числе Порядком проведения ГИА. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике) и 

экзамены по другим учебным предметам, которые учащиеся сдают по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме  ГВЭ для учащихся  с ОВЗ.    

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  По 

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

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования – ат-

тестате об основном общем образовании. 
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 Выпускнику даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора уча-

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных обра-

зовательных достижений, которые отражаются в характеристике учащегося.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представи-

телей). 

Независимая оценка качества образования в формате Всероссийских провероч-

ных работ (ВПР) и использование результатов  ВПР в внутренней оценке качества. 

ВПР это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный 

на развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг  

ФГОС, формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандар-

тизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся.  

 Обучающиеся, выполняющие ВПР освобождаются от контрольных работ в рамках 

проведения промежуточной аттестации школы. Результаты ВПР  используются для оценки 

уровня подготовки обучающихся по итогам окончания 

основных этапов обучения.  Оценка за выполнение заданий базового уровня ВПР выстав-

ляется  в журнал и учитывается при выставлении итоговой оценки как результат ученика, 

освоившего образовательную программу по предмету в конкретном классе.  

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 Оценка результатов деятельности школы проводится по следующим направлениям:  

качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 

– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется  еже-

годно в рамках самообследования, подготовки публичного доклада директора, а также в 

ходе  аккредитации,  в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов промежуточной аттестации; 

 результатов ГИА; 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников основной школы данного образователь-

ного учреждения. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, модулей 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подго-

товлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) 

(далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования явля-

ются: 

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнаци-

онального общения;  

 проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народов Российской Федерации; 

 владение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом фор-

мирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функциониро-

вания, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенци-

ального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнооб-

разных грамматических средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечиваю-

щих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским 

языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по раз-

ным учебным предметам; 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 714 часов: в 5 классе — 170 ча-

сов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 
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часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа (3 часа в 

неделю) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чте-

ния научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением 

лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную 

картину (в том числе сочиненияминиатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Клю-

чевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их осо-

бенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композици-

онно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, сино-

нимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, спо-

собов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразитель-

ности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушан-

ного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
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Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. Основные выразительные средства фо-

нетики. Прописные и строчные буквы. Интонация, её функции. Основные элементы инто-

нации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового сло-

варя). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематиче-

ские группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (ко-

рень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рам-

ках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми соглас-

ными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова.  

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 



27 

 

 

 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существи-

тельного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существи-

тельные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неоду-

шевлённые. Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода.  

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множе-

ственного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Не-

склоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён суще-

ствительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных.  

Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существи-

тельных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- 

— -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного 

в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагатель-

ных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 
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Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.  

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (бу-

дущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Правописа ние корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -

дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголам и. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис к ак раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтак-

сиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в слово-

сочетании. Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопроситель-

ных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологиче-

ские средства его выражения: именем существительным или местоимением в именитель-

ном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с суще-

ствительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме роди-

тельного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, име-

нем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, 

виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры 

и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однород-

ными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в зна-

чении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных чле-

нах. 



29 

 

 

 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его вы-

ражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связан-

ных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуацио нное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуацион ное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

 

6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнациональ-

ного общения. 

Понятие о литературном языке. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.14 Примерная рабочая про-

грамма 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выра-

зительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, во-

просный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Описание помещения. Опи-

сание природы. Описание местности. Описание действий.  

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный 

стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 
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Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессиона-

лизмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов.  Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления.  Эпитеты, метафоры, олицетворения. Лексические словари.  

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части 

речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов.  

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках 

пре- и при-.  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное. 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные 
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(целые, дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числитель-

ные. Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; напи-

сание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоиме-

ний. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений.  

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание 

местоимений. 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении 

глагола. 

 

7 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь 
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языка, культуры и истории народа. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сооб-

щение информации. 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. Информационная переработка текста: план текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выра-

зительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональ-

ные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной ли-

тературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. Инструкция.18 Примерная рабочая программа 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Морфология. Культура речи 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастия ка к особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в при-

частии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 

Морфологический анализ причастий. 
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Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (ви-

сящий — висячий, горящий — горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. Со-

гласование 

причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных в суффиксах 

причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание не с причасти-

ями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное 

и раздельное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричаст-

ными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная 

формы сравнительной и превосходной степеней сравнения 

наречий.РУССКИЙ ЯЗЫК. 5—9 классы 19 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы об-

разования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздель-

ное написание не с наречиями; н и нн 

в наречиях на -о (-е); правописание суффиксов -а и -о наречий 

с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 

шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий 

-о и -е после шипящих. 

Слова категории состояния 
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Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов 

категории состояния в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Раз-

ряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений 

с предлогами. Правильное использование предлогов из — с, 

в — на. Правильное образование предложно-падежных форм 

с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов пред-

ложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и 

повторяющиеся сочинительные союзы.20 Примерная рабочая программа 

Морфологический анализ союзов. 

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Использование союзов как средства связи предложений 

и частей 

текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в предложе-

ниях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове 

и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Ин-

тонационные особенности предложений с частицами. 
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Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц 

не и ни в письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раз-

дельное написание не с разными частями 

речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими 

словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 

побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия производные и не-

производные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонацион-

ное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложе-

нии. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамма-

тических омонимов в речи. 

 

 

 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий (далее 

УУД) при получении основного общего образования. 

2.2.1. Целевой раздел 

Программа формирования УУД направлена на конкретизацию требований 

ФГОС основного общего образования к достижению метапредметных и личностных 

результатов применительно к особенностям образовательного процесса в МКОУ 

ШР «СОШ № 5» и служит основой для разработки рабочих программ всех учебных 

предметов, курсов. 

Целью программы формирования УУД является обеспечение организаци-

онно-методических условий для формирования у учащихся, осваивающих уровень 

основного общего образования, способности к самостоятельному целеполаганию, 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного со-

трудничества.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД для учащихся, 

осваивающих уровень основного общего образования, определяет следующие за-

дачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по раз-

витию УУД учащихся 5-9-х классов; 



36 

 

 

 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, формирование у них культуры исследовательской и проектной 

деятельности как в урочной, так и во внеурочной деятельности, в т. ч. на мате-

риале содержания учебных предметов; 

 обеспечение преемственности и особенностей развития УУД при переходе от 

уровня начального общего к основному общему образованию; 

 конкретизация УУД применительно к отдельным классам. 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе содержит:  

1) описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов; 

2)  описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

2.1.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсаль-

ных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных)и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса. 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов 

действий учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвое-

нию новых знаний и умений, включая организацию процесса обучения.  

Функции универсальных учебных действий на уровне ООО включают:  

  обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять дея-

тельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

  создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию, необходимость которого 

обусловлена поликультурностью общества и высокой профессиональной мо-

бильностью;  

  обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключе-

выми целями общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, ре-

гулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный, комму-

никативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 



37 

 

 

 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятель-

ности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте разных учебных предметов и, в конечном счете, ведет к формированию 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетент-

ности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение 

учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные дей-

ствия – это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность 

широкой ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельно-

сти, которые включают: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка).  

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают мета-

предметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 

умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей позна-

вательной деятельностью.  

Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных дей-

ствий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от 

его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

 

2.2.2. Содержательный раздел 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов уровня основного общего образования определяется следующими утвержде-

ниями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

 взаимосвязанные и взаимно обусловливающие виды действий.  

 Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, плани-

ровании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-психо-

логических особенностей обучающихся.  

Способы учета уровня их сформированности в требованиях к результатам освоения 

учебных программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформиро-

ваны личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсаль-

ные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в об-

щении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсаль-

ных учебных действий даётся в разделе 1.2. настоящей основной образовательной 

программы.  

Во ФГОС основного общего образования содержится характеристика лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных дей-

ствий:  

  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

  смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом;  

  нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

 содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечиваю-

щее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель-

ности.  К ним относятся:  
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  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

  планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий;  

  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

 действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные действия обеспечивают обучающимся: умения са-

мостоятельно осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, фор-

мирование умений, навыков.  Структура познавательных универсальных действий 

представлена четырьмя основными единицами: общеучебные и знаково-символиче-

ские, логические, постановка и решение проблем.  

Общеучебные универсальные действия:  

  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

  поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

  структурирование знаний;  

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

  выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности;  

  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных 
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 жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистиче-

ского и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации;  

  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия:  

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений;  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче-

ство со сверстниками и взрослыми.  

 

Развитие коммуникативных УУД в основной школе является приоритетным направ-

лением учебной деятельности.  К ним относятся:  

1. Общение и взаимодействие с партнёрами по совместной деятельности или обмену 

информацией — это умение:  

 слушать и слышать друг друга;  

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
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 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции;  

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме;  

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё;  

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

2. Способность действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия предполагает:  

 понимание возможности различных точек зрения, не совпадающих с соб-

ственной;  

 готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (группо-

вой) позиции;  

 умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем прини-

мать решение и делать выбор;  

 умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою пози-

цию 

 невраждебным для оппонентов образом.  

3. Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками — это: 

 определение цели и функций участников, способов взаимодействия; планиро-

вание общих способов работы;  

 обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  

 способность брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство);  

 способность с помощью вопросов добывать недостающую информацию (по-

знавательная инициативность);  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка 

 альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его ре-

ализация;  

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра, умение убеждать.  

4. Работа в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы) — это умение:  
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 устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способство-

вать продуктивной кооперации;  

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей-

ствие со сверстниками и взрослыми;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как за-

дачу через анализ её условий.  

5. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества — это:  

 уважительное отношение к партнёрам, внимание к личности другого;  

 адекватное межличностное восприятие;  

 готовность адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения об-

щей цели совместной деятельности;  

 стремление устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, спо-

собность к эмпатии. 

6. Речевые действия как средства регуляции собственной деятельности — это:  

использование адекватных языковых средств для отображения в форме речевых вы-

сказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего 

мира;  

  речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания соверша-

емых действий в форме речевых значений с целью ориентировки (планирова-

ние, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации — процесса пе-

реноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных действий и 

понятий.  

 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной деятель-

ностью. Требования к развитию универсальных учебных действий находят отраже-

ние в планируемых результатах освоения программ учебных предметов различных 

УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и спо-

собов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные воз-

можности для формирования отдельных универсальных учебных действий.  

Предмет  «Русский язык» , наряду с достижением предметных результатов, 

нацеленна личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для 

понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на 
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«формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспе-

чивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и при-

обретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения си-

стемы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные 

учебные действия.  

Предмет  «Литература» способствует личностному развитию ученика, по-

скольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует 

«пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус и позволяет разви-

вать личностные универсальные учебные действия. Формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному 

и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения тек-

ста и учебного диалога  на этапе его обсуждения. Возможности УМК позволяют раз-

вивать универсальные учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результа-

тов, нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование друже-

любного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выра-

женной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-

знания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечи-

вает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

способствует «формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной 

компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы 

понятий и правил у учеников формируются познавательные, личностные универ-

сальные учебные действия.  

Предмет  «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных, метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения».  

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объ-

яснят мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобретению опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, со-
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поставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о со-

бытиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному разви-

тию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ граж-

данской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного россий-

ского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с до-

стижением предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные 

учебные действия, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыс-

лового чтения». Этому способствует освоение приемов работы с социально значи-

мой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать не-

обходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об осно-

вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

Предмет  «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных дей-

ствий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетент-

ность». Этому способствует «формирование умений и навыков использования раз-

нообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия форми-

руются в процессе «овладения основами картографической грамотности и исполь-

зования географической карты как одного из языков международного общения».  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетент-

ность». Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого 

предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универ-

сальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления».   
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Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий, универсальных учебных действий подраздела «ИКТ -компетент-

ность». Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и струк-

турирования информации».  

Предмет  «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 

«ИКТ компетентность». Этому способствует «приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет  «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения», подраздела «ИКТ -компетент-

ность». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объ-

яснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирова-

ние системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизиро-

ванных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономер-

ностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному разви-

тию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ эколо-

гической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  

Предмет  «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий подраздела 

«ИКТ -компетентность». Этому способствует решение таких задач, как «формиро-

вание первоначальных систематизированных представлений о веществах», «форми-

рование  умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины много-

образия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в реше-

нии современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техноген-

ных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобрази-

тельное искусство», «Музыка» . Прежде всего, они способствуют личностному раз-

витию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной 



46 

 

 

 

и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе-

ственного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, 

кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

Предмет  «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных дей-

ствий путём  «овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимо-

связь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных за-

дач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личност-

ное развитие ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий че-

рез «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных меропри-

ятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «фи-

зическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз-

ного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние 

на личностное развитие  школьников.  

 

 

2.1.3.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской  и проектной деятельности учащихся, форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности  

 Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего ре-

шение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятель-

ность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материали-

зованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 
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иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на фор-

мирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «прираще-

ние» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с по-

зиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся  организована по двум направ-

лениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая яв-

ляется логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская 

и реферативная работа, научно-практические конференции. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на со-

держании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

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

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не только 

сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

В самом общем виде организация проектной деятельности учащихся вклю-

чает следующие этапы:  

1 этап погружение в проблему;  

2 этап организация деятельности;  

3 этап осуществление деятельности;  

4 этап – презентация результатов, самооценка и самоанализ. 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1погружение в про-

блему 

Формулирует: 

проблему проекта 

сюжетную ситуацию 

цель и задачи 

Осуществляют: 

личностное присвоение про-

блемы 

вживание в ситуацию 
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принятие, уточнение и 

конкретизацию цели и задачи 

2 организация 

деятельности 

Предлагает: 

спланировать 

деятельность по решению 

задач проекта (установить 

«рабочий график») 

-при организации групповой ра-

ботыраспределить роли и 

обязанности в группах  

-возможные формы представле-

ния результатов проекта 

Осуществляют: 

планирование работы 

разбивку на группы и 

распределение ролей в группе 

выбор формы и способа 

представления информации 

3- 

осуществление 

деятельности 

Не участвует, но: 

- консультирует по необходи-

мости учащихся 

-ненавязчиво контролирует 

- ориентирует в поле 

необходимой информации 

- консультирует по презента-

ции результатов 

Работают активно и самостоя-

тельно: 

- по поиску, сбору и 

структурированию необходи-

мой информации 

- консультируются по необхо-

димости 

- подготавливают презентацию 

результатов 

4- 

презентация, 

самоанализ и 

Принимает итоговый 

отчет: 

-обобщает и резюмирует 

полученные результаты 

Демонстрируют: 

понимание проблемы, цели и 

задачи 

самооценка 

результатов 

- подводит итоги обучения 

Оценивает: 

- глубина проникновения в 

проблему; 

привлечение знаний из других 

областей;  

доказательность  принимаемых 

решений, умение аргументиро-

вать свои заключения, выводы;  

активность каждого участника 

проекта в соответствии с его  

индивидуальными возможно-

стями;  

характер общения и взаимопо-

мощи, взаимодополняемости  

участников проекта;  

эстетика оформления результа-

тов проведенного проекта;  

умение отвечать на вопросы, ла-

коничность и аргументирован-

ность ответов  

умение планировать и осу-

ществлять работу найденный 

способ решения проблемы  

Осуществляют: 

- рефлексию деятельности и 

результатов 

- взаимооценку деятельности и 

результатов 
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Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует счи-

тать нестолько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное раз-

витие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или про-

екта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно ра-

ботать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, ко-

торая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследователь-

ской деятельности.  

В ниже представленной таблице отражены направления, формы организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также предполагаемый про-

дукт данной работы. 

Направления Формы организации учебно-исследова-

тельской и проектной деятельности 

Продукты учебно-иссле-

довательской и проект-

ной деятельности  Урочная деятель-

ность 

Внеурочная дея-

тельность 

Исследователь-

ское 

Выполнение заданий 

исследовательского 

характера на любых 

предметах (включая 

домашние задания). 

Учебный экспери-

мент. Практические 

занятия. Лаборатор-

ные занятия. Урок-

исследование. Урок-

лаборатория. 

Урок — рассказ 

об ученых. Урок-экс-

пертиза. Урок «от-

крытых мыслей». Се-

минар  

Образовательные 

экспедиции. Походы. 

Экскурсии. Интел-

лектуальные мара-

фоны. Конференции. 

Факультативные за-

нятия. Круглые 

столы. Дискуссии, 

дебаты. Интеллекту-

альные игры. Пуб-

личные защиты. 

Олимпиады, кон-

курсы  

Научно-исследовательская 

и реферативная работа 

(включая таблицы, схемы, 

диаграммы, графики, мо-

дели, результаты исследо-

вательских экспедиций, 

обработки архивов и ме-

муаров)  

Инженерное. 

Прикладное. Ин-

формационное 

Урок-изобретатель-

ство. Урок «Удиви-

тельное рядом». 

Урок «Патент на от-

крытие». Урок-экс-

пертиза. Практиче-

ские занятия. Лабо-

раторные занятия. 

Урок «открытых 

мыслей»  

Интеллектуальные 

марафоны. Конфе-

ренции. Факульта-

тивные занятия. Пуб-

личная защита. Экс-

курсии. Профессио-

нальные пробы. 

Практические заня-

тия. Мастерские  

Макеты, модели, рабочие 

установки, схемы, план-

карты. Презентации. По-

стеры, альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. Декора-

тивно-прикладные изде-

лия. Документальные 

фильмы, мультфильмы. 

Сценарии мероприятий. 

Веб-сайты, компакт-диски. 

Программное обеспечение  
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Социальное Урок — защита со-

циальных проектов. 

Дискуссии. Урок 

«открытых мыслей». 

Выполнение заданий, 

направленных на раз-

работку учебного за-

нятия, способов орга-

низации сотрудниче-

ства на уроке, социо-

логических анкет и т. 

п.  

Разработка социаль-

ных проектов. Соци-

альные практики 

(например, тимуров-

ская работа). Про-

фессиональные 

пробы. Социологиче-

ские опросы. Квесты  

Социальная акция. Интер-

вью. Альбомы, буклеты, 

брошюры, книги. Эссе, 

рассказы, стихи. Рисунки. 

Веб-сайты, компакт-диски. 

Программное обеспечение  

Игровое Нетрадиционные 

уроки (урок-сказка, 

брейн-ринг, викто-

рина, путешествие 

и т. п.) 

Интеллектуальные 

марафоны. Интеллек-

туальные игры. Кон-

курсы. Квесты 

Выставки, тематические 

вечера, концерты. Игры. 

Документальные фильмы, 

мультфильмы. Сценарии 

мероприятий  

Творческое Урок — творческий 

отчет. Нетрадицион-

ные уроки (урок-

сказка, викторина, 

путешествие и т. п.)  

Игры. Конкурсы. 

Концерты. Празд-

ники. Литературные 

вечера и др. 

Альбомы, буклеты, бро-

шюры, книги. Эссе, рас-

сказы, стихи, рисунки. Вы-

ставки, тематические ве-

чера, концерты. Игры. До-

кументальные фильмы, 

мультфильмы. Сценарии 

мероприятий  

 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе пред-

ставлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров, исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

2.2.3.Организацияонный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий. 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образователь-

ной организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следу-

ющим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направ-

ленной на формирование универсальных учебных действий на основе ПООП и 

ПРП; выделение общих  
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 для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение обра-

зовательной предметности, которая положена в основу работы по развитию 

УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достиже-

ние данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и 

т.  п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся 

по овладению универсальными учебными действиями; 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два це-

левых фокуса: предметный и метапредметный;  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки  

 деятельности образовательной организации по формированию и развитию уни-

версальных учебных действий у обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях  

 реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций  

 с  педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универ-

сальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметни-

ками и школьными психологами по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте образовательной организации. 
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 Система оценки деятельности образовательного учреждения по формирова-

нию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки качества образования ОУ представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образователь-

ных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного 

процесса и строится в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются: 

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предмет-

ных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

  использование планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения каче-

ства образования; 

  использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттеста-

цииобучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

  уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

  использование накопительной системы оценивания (портфолио), характери-

зующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

  использование наряду со стандартизированными письменными или уст-

ными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические ра-

боты, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов. 

Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД: 

входная диагностика; 

первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформирован-

ности умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его; 

промежуточные диагностические работы по предметам; 

практикумы во внеурочной деятельности; 

социологический опрос участников апробации; 

статистическая диагностика в течение учебного года; 

итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; 

ранжирование результатов диагностики по каждому классу и предмету. 

Внешняя оценка: 

подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.  
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Процедуры: 

проверка сформированности УУД по окончании периода формирования; 

защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы; 

Методы: наблюдение; практические работы; тест; и т.д. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

      Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МКОУ ШР «СОШ №5» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные гос-

ударственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспи-

тания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа вос-

питания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-мето-

дического объединения по общему образованию, Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования. 

Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том 

числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физиче-

ское воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного об-

щего образования. 

Программа состоит из 4 разделов: «Особенности воспитательного процесса в 

школе», «Цель и задачи воспитания», «Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности» (инвариантные модули, вариативные модули), Основные направле-

ния самоанализа воспитательной работы. 

Рабочая программа воспитания МКОУ ШР «СОШ № 5» является обязатель-

ной частью ООП ООО. В центре программы воспитания находится личностное раз-

витие обучающихся в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Одним из результатов реализации программы является приобщение обучаю-

щихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам пове-

дения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. 

Программа воспитания призвана оказать действенную помощь учителю в со-

здании целостного педагогического процесса, воспитательной системы класса, в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому школьнику.  

Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в 
школе. 

Раздел 1 

Особенности воспитательного процесса в школе 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в кото-

ром непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители и со-

циум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукосни-

тельно соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 
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 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как 

для детей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МКОУ ШР «СОШ № 5» (далее – Школа, образовательная организация) располо-

жена в центре города, рядом работают два центра дополнительного образования: 

МКУ ДО «Центр творчества», Школа Искусств им. К.Г. Самарина, недалеко от 

школы находятся ДК «Металлург», МАУ ШР «Оздоровительный центр», РМК УК 

Шелеховского района «Шелеховская межпоселенческая центральная библиотека» и 

другие учреждениями дополнительного образования. Школа заключает договоры о 

совместном сотрудничестве с данными учреждениями, организует совместные ме-

роприятия как на базе школы, так и на базе этих учреждений.  

В 2021 году на базе образовательной организации создан Центр образования 

«Точка роста», в рамках федерального проекта «Современная школа» националь-

ного проекта образования, осуществляющий образовательную деятельность по ос-

новным и дополнительным общеобразовательным программам естественно-науч-

ной и технологической направленности. Данный Центр выполняет функцию обще-

ственного пространства для развития общекультурных компетенций, проектной де-

ятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской обществен-

ности.  
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следу-

ющих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфорт-

ной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструк-

тивное взаимодействие школьников и педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содер-

жательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными от-

ношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и творческий подход к воспитанию как условия 

его эффективности. 

Школа сформировала следующие традиции воспитательной работы: 

1) стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-

вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

2) важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 
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3) в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

низатора); 

4) в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодей-

ствие школьников, а также их социальная активность; 

5) педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на уста-

новление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 

Раздел 2 

Цель и задачи воспитания 

 

Педагогический коллектив МКОУ ШР «СОШ № 5» видит своих выпускни-

ков-воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граж-

дан России, которые не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способ-

ных взять на себя ответственность за настоящее и будущее своей страны, живут, со-

блюдая духовно-культурные традиции народов России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Оте-

чество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) Школа поставила следу-

ющую цель воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  

Личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии социально зна-

чимых отношений школьников и прежде всего ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверен-

ности в завтрашнем дне; 

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и ко-

торую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуж-

дающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения че-

ловеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настрое-

ния и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправ-

ным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжела-

тельные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость обще-

ния и позволяющие избегать чувства одиночества; 
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 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализую-

щимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Именно ценности человека во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Приоритет этой цели связан с особенностями 

подросткового возраста: со стремлением подростков утвердить себя как личность в 

системе отношений взрослого мира. Для подростков особую значимость имеет ста-

новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориента-

ций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально зна-

чимых отношений школьников. 

Педагоги школы планируют достижение воспитательной цели через реше-

ние воспитательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, под-

держивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, под-

держивать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, ра-

ботающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских обще-

ственных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потен-

циал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитатель-

ные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред-

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного разви-

тия детей. 

 

Раздел 3 

Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 

 

 

Инвариантные модули 

 

3.1 Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руково-

дитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллек-

тивом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; ра-

боту с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучаю-

щихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для ста-

новления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

 наблюдение; 

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями –предметни-

ками, медицинским работником школы; 

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивации дей-

ствий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, 

уровень тревожности учащихся класса. 

 проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка. 

 Формы и виды деятельности: совместное подведение итогов и планирования 

каждого месяца (четверти, полугодия, года) по разным направлениям деятельно-

сти; 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», ежегод-

ный поход «День здоровья», концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; 

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами (че-

рез подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

 

Работа с классным коллективом включает в себя: 

 Изучение своих учеников 

В школе есть психолог, в сферу ответственности которого входит изучение 

детей, но, как правило, он не может работать со всеми детьми, поэтому классный 

руководитель берет на себя часть этой работы (психолог помогает в интерпретации 

полученных данных, работать с отдельным ребенком или классом по запросу класс-

ного руководителя). Систематическое изучение личности ребенка помогает педагогу 

увидеть его личностное развитие в динамике. 

Начинать необходимо с «житейских» проблем (здоровье, особенности пита-

ния, уровень самообслуживания и т.д.). Далее изучаются склонности, сферу интере-

сов, особенности взаимодействия со сверстниками и т.д. Классному руководителю в 

этом помогают индивидуальные и групповые беседы, наблюдение за поведением ре-

бенка в различных ситуациях, тексты сочинений ребенка, рисуночные тесты, мето-

дика незаконченных предложений и т.д. 

 Организация разных видов деятельности 
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Классный руководитель ориентируется на организацию разных видов дея-

тельности детей. Именно разнообразие деятельности даст возможность детям вы-

брать подходящую деятельность, именно в ней у ребенка будет шанс реализовать 

свои потребности в общении, познании, творчестве.  

В подростковом возрасте классный руководитель ориентируется на организа-

цию такой деятельности, которая позволяет ребенку вступать в разнообразные отно-

шения со сверстниками, с младшими и старшими детьми, выполнять разные роли в 

классных и школьных делах, быть успешным и принятым. 

Участие детей в сборах, туристических походах, спортивных состязаниях, 

школьных и классных делах и праздниках, социальных проектах дает возможность 

ребенку реализовать себя. 

 Формирование навыков общения 

Созданная в классе общность, или общность с педагогом, формирует у ре-

бенка эталоны общения и позволяет освоить нормы взаимодействия с другими 

людьми.  

Классный руководитель помогает детям освоить нормы и правила общения, 

которым впоследствии он может следовать уже самостоятельно. В школьном воз-

расте активно налаживаются дружеские контакты, поэтому педагогу важно созда-

вать ситуации, в которых дети общаются не только со своими друзьями, но и с теми, 

с кем не находятся в дружеских отношениях, или с теми, кого совсем не знают. 

Этому помогают дискуссии и проблемные обсуждения на уроках, проблемно – цен-

ностное общение на15- минутках, коммуникативные игры на классных часах и во 

время поездок, репетиции школьных спектаклей или выступлений. В большей сте-

пени коммуникативные навыки развиваются у ребенка во время участия в коллек-

тивной творческой деятельности, которая предполагает его деятельное участие от 

начала работы (целеполагания) до ее завершения (коллективной рефлексии).  

Если классный руководитель становится для детей значимым взрослым, то 

личностное развитие ребенка происходит значительное быстрее. 

 Формирование гуманистических отношений  

В школе ребенок вступает в отношения с разными людьми, но самочувствие 

ребенка в школе во многом определяют отношения между одноклассниками. По-

этому работа классного руководителя предполагает создание ситуаций, в которых 

ребенок может проявить уважительное отношение к другому человеку, эмпатию и 

толерантность. Это касается и пространства социальных сетей в Интернете, где воз-

можна травля одних детей другими (буллинг). Обучение «правилам хорошего тона» 

ребенка, общающегося в соцсетях, становится сегодня задачей педагога, 

как и обучение способам поведения, если он сам становится объектом такой травли. 

Реальные коллективные творческие дела, соревнования, конкурсы позволяют 

создавать такую атмосферу во время подготовки к ним и в процессе проведения, ко-

гда ребята искренне болеют за свою команду или за представителя класса, учатся 

поддерживать, сопереживать, помогать, когда может возникнуть ощущение общей 

радости или огорчения. Ребенок начинает чувствовать свою принадлежность к кол-

лективу класса, сопричастность ко всему происходящему, свою нужность и незаме-

нимость.  

Сложившаяся в классе система отношений влияет на психологический микро-

климат. Чем комфортнее ребенок будет ощущать себя в классе, тем успешнее будет 
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его учебная деятельность, тем увереннее он будет отвечать на уроках, тем больше 

дружеского общения он будет получать 

и тем меньше у него будет возникать потребность удовлетворить недостаток обще-

ния в асоциальном поведении.  

 Создание среды школы и класса  

 «Каково на дому, таково и самому», — гласит известная поговорка. Классная 

комната часто является центром школьной жизни для ребенка, поэтому приятно, ко-

гда в ней комфортно, уютно и чисто. Организация среды — это один из опосредо-

ванных воспитательных инструментов, заниматься ее обустройством лучше вместе 

с детьми по нескольким причинам: во-первых, то, к чему ребенок сам приложил уси-

лия, бережется и ценится им гораздо больше; во вторых, это длительный процесс, во 

время которого появляется возможность длительного общения между детьми и пе-

дагогом; в-третьих, это хорошая возможность для ребенка и педагога проявить себя, 

реализовать свой творческий потенциал. Создание комфортной среды делает учебу 

менее утомительной, сохраняет душевные силы взрослого и ребенка. Традиционный 

уголок класса, фотоотчеты по итогам совместных дел, созданные своими руками 

учебные модели, объявления об интересных событиях в городе или школе, поздрав-

ления и благодарности добавляют положительных эмоций и педагогу, и ребенку.  

Помимо тесного общения с детьми, классный руководитель является ядром 

команды педагогов, которые работают в его классе. 

Работа с учителями-предметниками, работающими в классе, подразуме-

вает: 

 Формирование единства мнений по ключевым вопросам воспитания  

Классный руководитель выступает связующим звеном между классом и педа-

гогами, работающими в нем. Взаимодействие учителей предметников и классного 

руководителя, представляет собой диалог по выработке взглядов на задачи воспита-

ния детей, принципы взаимодействия с учениками, правила общения с родителями 

и т.д. В решении этой задачи неоценимую помощь оказывают:  

 Проведение мини-педсоветов по решению проблем, возникших в классе. 

На таких встречах обсуждаются не только вопросы успеваемости класса, но и 

возникшие конфликтные ситуации, вырабатывается общая стратегия с целью инте-

грации воспитательных воздействий. Эти встречи важны для учителей иностранного 

языка, физкультуры, музыки, которые встречаются с учениками класса не так часто, 

как учителя основных предметов, поэтому такие встречи дают возможность ближе 

знакомиться с учениками класса.  

 Сотрудничество с учителями-предметниками в проведении совместных клас-

сных дел.  

Учителя-предметники чаще всего имеют дело с детьми на уроке. Урок не всегда 

позволяет ребенку раскрыться, а наблюдение за ребенком во внеучебной деятельно-

сти позволяет лучше понять его, увидеть возможности его личностного развития.  

Помимо этого, классный руководитель может использовать потенциал учеб-

ного предмета в своих целях. Например, попросить учителя русского языка и лите-

ратуры провести сочинение на определенную тему («Мое свободное время», «Что 

для меня значит «дружба» и т.д.), анализ которого поможет классному руководи-

телю лучше узнать своих учеников. 



60 

 

 

 

 Актуализация в сознании учителей-предметников вопроса их собственной вос-

питательной деятельности.  

Классный руководитель, наряду с администрацией школы, может поддержать 

учителей-предметников в желании использовать воспитательный потенциал своих 

предметов. Обсуждение этого вопроса на педсовете, на заседаниях методических 

объединений позволит найти ресурсы для эффективной воспитательной деятельно-

сти на уроке, способствует осознанию того, что воспитание — это функция не только 

классного руководителя, а любого педагога, который работает в классе.  

Помимо детей и коллег, классный руководитель выстраивает свою работу и с 

родителями. 

Работа с родителями включает в себя: 

 Вовлечение родителей в организацию и проведение дел класса 

 Такой вид деятельности не только привлекает родителей в школу, он 

помогает семье сплачиваться, а ребенку чувствовать себя комфортнее. Если ребенок 

видит заинтересованность родителей в классных и школьных делах, он и сам меняет 

свое отношение к школе. Кроме того, такие совместные встречи детей, родителей и 

педагогов дают возможность задуматься о семейных традициях, об участии родите-

лей в жизни собственного ребенка.  

 Просвещение родителей по основным вопросам воспитания ребенка 

Вопрос педагогического просвещения родителей может входить в сферу 

интересов классного руководителя, так как лишь небольшое количество родите-

лей, преимущественно те, кто имеет гуманитарное образование, знакомятся с пе-

дагогической литературой, а большинство родителей процесс воспитания осу-

ществляют спонтанно и интуитивно. 

Родительские собрания отчасти могут восполнить недостаток знаний родителей в 

области воспитания детей (например, на темы «Учебная несамостоятельность», 

«Способы саморегуляции», «Основные потребности детей среднего школьного 

возраста», «Как предвидеть возникновение конфликта и как его решить», «Га-

джеты: плюсы и минусы» и т.д.). Создание странички для родителей на сайте 

школы, возможность онлайн-консультации с психологом или социальным педа-

гогом, использование возможностей по обмену информацией в социальных сетях, 

интерактивные формы проведения встреч с родителями — это и многое другое 

позволит в режиме диалога с родителями повысить их «квалификацию» как вос-

питателей своих детей. 

 Регулирование отношений между родителями, администрацией 

и учителями-предметниками 

Классный руководитель — педагог, который лучше всех знает детей своего 

класса, родителей детей и педагогов, которые в нем преподают. Именно он явля-

ется тем человеком, который может оказать помощь в регулировании спорных во-

просов и решении конфликтов, поскольку видит любую ситуацию с трех разных 

сторон. Его главная задача здесь — постараться взаимодействовать со всеми за-

интересованными сторонами в режиме конструктивного диалога. 

 Информирование родителей о жизни класса  

Классному руководителю важно достаточно полно информировать родите-

лей о жизни детского коллектива, о достижениях, событиях, о результатах тести-

рования и т.д. Так как не только дети зачастую не подозревают о каких-то своих 
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потенциальных возможностях, но и некоторые родители не имеют полной инфор-

мации о собственном ребенке.  

Кроме того, дети все разные: многие из них не делятся с родителями исто-

риями о школьной жизни, а это приводит к тому, что у родителей может возник-

нуть ощущение, что в школе педагогам интересны только вопросы посещаемости, 

явки на обязательные мероприятия, успеваемость. 

Способами такого информирования может стать общение родителей и 

классного руководителя в социальных сетях, подготовка информации о жизни 

класса к родительским собраниям и встречам, поддержание странички класса на 

сайте школы, подготовка детьми и педагогом яркой итоговой презентации и рас-

сылка ее на электронную почту родителей в конце мая.  

 

 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Обучение и воспитание - эти понятия стоят в одном ряду, их связывают сотни, 

тысячи, а может быть, и больше зависимостей, причем достаточно сложных и неод-

нозначных. Урок находится в пространстве воспитания, а вместе они являются од-

ним целым и решают одну ключевую задачу - развитие ребенка. 

Одной из задач, направленной на достижение цели воспитания, сегодня явля-

ется усиление воспитательного потенциала образовательного процесса. 

В содержании данного модуля представлены виды и формы деятельности, 

обеспечивающие реализацию воспитательного потенциала урока, который предпо-

лагает следующее:  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельно-

сти; 

Педагогические ресурсы для создания атмосферы доверия, интереса к 

предмету, к учителю: 

 неформальное общение учителя и ученика вне урока, в рамках общешкольных 

проектов; 

 использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мульт-

фильмов, игр; 

 использование потенциала юмора; 

 обращение к личному опыту учеников; 

 внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехов учени-

ков; 

 проявление участия, заботы к ученику; 

 создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

 признание ошибок учителем; 

 тщательная подготовка к уроку; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 
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Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока - установле-

ние правил, игровая составляющая позволяет добиться дисциплины на уроке, пре-

кращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. Формиру-

ются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение к 

окружающим, принятие социальных норм общества. 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально-значимой ин-

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывание обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

Практикоориентированность - включение в урок информации из актуаль-

ной повестки (вручение нобелевской премии, политические события, научные от-

крытия и т.д.), обсуждение проблем, взаимоотношений людей через предметную со-

ставляющую, обсуждение примеров применения научного знания в жизни. Создание 

условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально 

значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последую-

щим анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприя-

тий для малышей). 

Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму 

их практического применения. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

Проведение уроков-экспедиций, уроков–экскурсий последующим анализом ре-

зультатов на уроке. 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ве-

дения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

Методики развивающего обучения - создание гибкой и открытой среды обучения 

и воспитания с использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, си-

стем управления у обучающихся развиваются навыки сотрудничества, коммуника-

ции, социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Дидактические театральные постановки – полученные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных постановках. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного реше-

ния теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к чужим идеям. 
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Учебные проекты – форма работы, сочетающая работу на уроке и дома, воспиты-

вает самостоятельность, развивает навык самостоятельного решения проблемы, при-

влекает к работе родителей. 

Научно-практическая конференция – форма организации научно исследователь-

ской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и про-

фориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследова-

тельской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного 

опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Проведение уроков и просветительских проектов (День учителя - день дублера, 

предметные недели), создание условий для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах. Курсы внеурочной деятель-

ности, например, «Химия в быту» или «Практикум по обществознанию», «Геогра-

фия родного края» раздвинут границы занятия и перенесут школьников в увлека-

тельные мир Знаний 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Та-

кая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи. Групповая работа или работы в парах – форми-

руют навыки командной работы и взаимодействию с другими обучающимися. 

Составление интеллект-карты – аналитический инструмент, способ структуриро-

вания больших объемов информации эффективная графическая техника для управ-

ления творческим мышлением. Формируются навыки перевода из одной знаковой 

системы в другую, навыки анализа и синтеза. 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отно-

шений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока;    

Интеллектуальные игры (предметные выпуски заседания клуба «Что? Где Ко-

гда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра эксперимент, игра 

- демонстрация, игра-состязание) – развивают нестандартное мышление, внимание 

к деталям, умение выделять главное, дают возможность проявить эрудицию, наход-

чивость и чувство юмора.  Полезно будет предложить учащимся роль организатора 

и автора интеллектуальных игр. 

Викторины – нужно насытить вопросы викторины соответствующим ценностным 

содержанием, а после каждого вопроса инициировать небольшое обсуждение той 

проблемы. Старшеклассники могут сами составлять викторины, в том числе с ис-

пользованием гаджетов. 

Настольные игры – адаптация любой настольной игры под предметное содержа-

ние. 

Ролевые игры – это форма взаимодействия взрослых и детей, порождающая особую 

реальность с особой, значимой для ее субъектов системой норм и ценностей, отра-

женных в игровых правилах; моделируемые в ролевой игре отношения, переносятся 

на практическую деятельность ребенка. Игра дает возможность примерить на себя 

различные роли, посмотреть на привычную реальность с других точек зрения.  



64 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» - это не просто отдельный модуль. Он незримо пе-

реплетается с другими модулями, например, с модулем «Ключевые общешкольные 

дела», модулем «Классное руководство», модулем «Внеурочная деятельность».  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучаю-

щихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту 

перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует по-

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото-

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци-

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

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

ностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работни-

ков общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само-

управления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках, выбранных обучающимися направлений. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

 
Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

часов/нед 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Содержание курса предусматривает задания, 

упражнения, игры на формирование коммуни-

кативных, двигательных навыков, развитие фи-

зических навыков. Это способствует появле-

5-8 0,25 
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нию желания общению с другими людьми, за-

нятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности. Формированию умений работать 

в условиях поиска, развитию сообразительно-

сти, любознательности. 

Соревнователь-

ный марафон 

Данный курс является комплексной програм-

мой по формированию культуры здоровья обу-

чающихся. Способствует познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

5,9 0,25 

Колесо здоро-

вья 

Содержание курса способствует решению од-

ной из актуальных задач современного образо-

вания – здоровьесбережение и формирование 

здорового образа жизни подростков. 

6 0,25 

«Жить без-

опасно, жить в 

безопасности» 

Данный курс нацелен на повышение уровня за-

щищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы 

совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование 

и возможности прогрессивного развития лично-

сти, общества и государства); снижение отрица-

тельного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государ-

ства. 

6 1 

«Знакомство с 

профессией 

младшая меди-

цинская 

сестра» 

Содержание курса направленно на формирова-

ние у обучающихся профессиональных   знаний 

и умений в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к профессиональной подго-

товке младшей медицинской сестры. 

9 1 

Первая помощь Данный курс предусматривает начальную про-

фессиональную подготовку по оказанию пер-

вой доврачебной медицинской помощи. 

8 1 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам со-

циально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира.  

 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

ча-

сов/нед. 

Ландшафтный 

дизайн 

Данный курс нацелен на формирование про-

ектных умений обучающихся как одного из 

условий развития их индивидуальности; по-

вышении уровня экологических и природо-

охранных знаний, нацеливание на участие в 

5 1 
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решении современных экологических про-

блем. 

«Индивидуаль-

ный проект» 

Содержание курса направленно на создание 

условий для системного формирования основ 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, представлений позитивного соци-

ального опыта у учащихся. 

9 1 

«Вершины зна-

ний» 

Данный курс способствует более   разносто-

роннему раскрытию индивидуальных спо-

собностей ребенка, развитию у детей инте-

реса к различным видам деятельности, жела-

нию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности (олим-

пиады, конкурсы), умению самостоятельно 

организовать своё свободное время.  

5-9 0,5 

 

Духовно-нравственное направление 

Название курса Содержание Классы Кол-во 

ча-

сов/нед. 

«Индивидуаль-

ный проект» 

Содержание курса направленно на создание 

условий для системного формирования ос-

нов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, представлений позитивного 

социального опыта у учащихся. 

9 1 

Юный эколог Содержание курса нацелено на формирова-

ние и развитие экологически сообразного по-

ведения у школьников. 

7 1 

Краеведение Содержание курса нацелено на воспитание 

гражданина, любящего свою Родину, пре-

данного своему Отечеству, человека высо-

кой культуры и нравственности. 

7-9 1 

Мой край -Иркут-

ская область 

Содержание курса направленно на формиро-

вание основ этнического самосознания 

школьника и расширение собственного куль-

турного опыта, интереса к истории Иркут-

ской области. 

9 0,5 

 

Социальное направление 
 

 Название 

курса 

 Содержание  Классы  Кол-во 

ча-

сов/нед. 

Волонтёрское 

движение «По 

зову сердца» 

Содержание курса нацелено на освоение теоре-

тической базы волонтѐрского движения, а 

также их практической реализации.  

5-9 0,5 



67 

 

 

 

«Календарь 

школьных дел» 

Содержание курса нацелено на создание усло-

вий для социального, культурного самоопреде-

ления, творческой самореализации личности 

ученика через приобщение к школьным тради-

циям, активную жизненную позицию и рассчи-

тано таким образом, что каждый учащийся 

имеет возможность принять участие в коллек-

тивном школьном событии: (акции, праздники, 

викторины, театрализованные представления, 

спектакли, игровые конкурсы, репетиции, вы-

ставки и др.) 

5-9 1 

Мир профессии Содержание курса направленно на формирова-

ние готовности обучающихся к выбору направ-

ления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и способностями, с 

учётом потребностей рынка труда 

8 1 

Полезные при-

вычки, полез-

ные навыки 

Содержание курса направленно на формирова-

ние здоровых установок и навыков ответствен-

ного поведения, снижающих вероятность при-

общения к употреблению табака, алкоголя и 

других психоактивных веществ. 

8 1 

Спешу на по-

мощь 

Содержание курса направлено на приобрете-

ние опыта актуализации деятельности в соци-

альном пространстве, опыта волонтерской дея-

тельности, опыта самоорганизации и организа-

ции совместной деятельности с другими 

школьниками, опыта управления другими 

людьми и принятия на себя ответственности за 

других. 

5,7 1 

Индивидуаль-

ный проект 

Содержание курса направленно на создание 

условий для системного формирования основ 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, представлений позитивного соци-

ального опыта у учащихся. 

9 1 

Дружина юных 

пожарных 

«Огонек» 

Данный курс представляет собой совместную 

учебно-познавательную, творческую и игро-

вую деятельность учащихся-партнеров, имею-

щую общую цель, согласованные методы и 

способы деятельности, направленные на до-

стижение общего результата по пропаганде по-

жарной безопасности. 

7-8 0,5 

 

 

Общекультурное направление 
 

Название 

курса 

Содержание Классы Кол-во 

ча-

сов/нед. 
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Творческое 

объединение  

«Радуга твор-

чества» 

Содержание курса направлена на художествен-

ное образование и эстетическое воспитание де-

тей, приобретение ими знаний, умений и навы-

ков в области декоративно-прикладного искус-

ства, опыта творческой деятельности. 

5-8 1 

Технология ве-

дения дома 

Содержание курса обеспечивает преемствен-

ность по отношению к предыдущим темам, пу-

тем углубленного изучения некоторых социаль-

ных объектов, рассмотренных ранее. 

9 0,5 

Индивидуаль-

ный проект 
Содержание курса направленно на создание 

условий для системного формирования основ 

учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, представлений позитивного соци-

ального опыта у учащихся. 

9 1 

Музыкальная 

гостиница 

Содержание курса нацелено на приобщение к 

музыкально-теоретическому искусству, разви-

тию творческая активность детей. 

5 1 

Театральная 

мастерская 

Содержание курса нацелено на приобщение к 

театральному искусству; развитие творческого 

начала личности, обладающей художествен-

ным вкусом, разносторонними взглядами, име-

ющей собственное мнение. 

5,6 0,5 

«Буду худож-

ником» 

Содержание курса способствуют разносторон-

нему и гармоническому развитию личности ре-

бенка, раскрытию творческих способностей, ре-

шению задач трудового, духовно-нравствен-

ного и эстетического воспитания. 

5-7 1 

 

 
3.4 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспе-

чивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Основные задачи 

школы по работе с родителями: 

 организация конструктивного общения педагогов и родителей; 

 привлечение родителей к организации интересной и полезной деятельности 

школьников; 

 повышение педагогической грамотности родителей по общим и конкретным во-

просам воспитания ребенка в семье и школе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-

ществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

Общешкольный Совет родителей участвует в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации обучающихся. 

Совет родителей школы - состоит их представителей классов с 1 по 11. Со-

бирается 1 раз в полугодие или по необходимости. В каждую повестку вносится во-
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просы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к прово-

димой в школе работе и при необходимости администрация может скорректировать 

ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку Совет - представительский 

орган, важно, чтобы чего члены добросовестно доносили информацию до родитель-

ских Советов классов. Каждый член Совета родителей школы курирует часть школь-

ной жизни: питание, здоровье, школьные мероприятия и т.д. 

Родительская гостиная – встречи, организованные на регулярной основе, 

где родители класса или параллели в неформальной обстановке обсуждают вопросы 

воспитания совместно с приглашенным специалистом.  Тематика встреч иницииру-

ется родителями. 

Общешкольные родительские собрания - организованное обсуждение 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы совместно с 

педагогами. 

 «Родительский всеобуч» - семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тре-

нинги, семинары - для родителей с приглашением специалистов. Содействует пони-

манию родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует по-

вышению эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности ро-

дителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье 

и школе. Организуются один раз в четверть или по необходимости. 

Тематика встреч вырастает из актуальных потребностей родителей и возраст-

ных особенностей, и потребностей детей и организуется по параллелям. 

Раздел «Родителям» на школьном сайте – состоит из нескольких подразде-

лов, включает в себя раздел: 

 «Часто задаваемые вопросы», где у родителей есть возможность задать лю-

бой интересующий их вопрос администрации, получить обратную связь.  

«Актуальные ссылки». Здесь родители могут получить информацию об обра-

зовании.  

 «Навигатор дополнительного образования» - это региональный интернет-

портал, который представляет собой информационное пространство практик допол-

нительного образования региона, позволяющий выявлять и тиражировать лучшие из 

них, осуществлять запись на дополнительные общеобразовательные программы.      

 «Школьные события». Здесь родители могут познакомиться с информацией 

о школьной жизни, с фото и видео отчетами, найти календарь важных школьных дел, 

каникул, расписание уроков, анонсы открытых мероприятий, куда приглашаются 

родители. 

 «Доступная среда». Здесь размещаются информация о специальных усло-

виях воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные по-

требности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); - социальную 

адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в об-

щеобразовательной организации. 

 Родительский чат – чаты родителей в WhatsApp, Viber для обсуждения и 

решения актуальных вопросов. Такие чаты создаются в каждом классе, в Совете ро-

дителей школы и в случае организации конкретного дела.  В чаты включены класс-

ные руководители (в классных чатах) и представители администрации (в об-

щешкольных чатах). Чаты позволяют оперативно распространять важную классную 

https://www.viber.com/
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или общешкольную информацию, получать обратную связь от родителей, переда-

вать медиаконтент. 

На индивидуальном уровне:  

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 Участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае возникно-

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обу-

чающегося; 

 Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных уси-

лий педагогических работников и родителей; 

 Помощь и участие со стороны родителей в подготовке и проведении общешколь-

ных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности: 

Клуб интересных встреч, семейные Мастер-классы, «Мама, папа, я – 

спортивная семья» и др. - мероприятия, которые проводятся с участием родителей, 

для родителей, силами родителей.  Родители участвуют в планировании экскурсий, 

организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Высту-

пают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спор-

тивных соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, при-

нимают участие в мастер-классах по художественному творчеству, используют свои 

социальные контакты для организации и приглашения гостей в Клуб интересных 

встреч. Деятельность развивает отношение к окружающим людям, особенно к семье, 

как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

В МКОУ ШР «СОШ №5» особое внимание уделяется   ученическому само-

управлению как необходимому компоненту современного воспитания.  Ученическое 

самоуправление   представлено следующими органами: Большой Совет (учениче-

ская конференция), Совет Активистов -(СОВА) является исполнительным органом 

общешкольного ученического самоуправления и играет роль связующего звена в де-

ятельности всех органов ученического самоуправления, функционирует на базе уче-

нического коллектива. 

СОВА состоит из Советов: «Совет Доброграда» (1-4 классы) и «Совета акти-

вистов» (5-11 классы), «Совет координаторов» - классных руководителей. 

В Совет активистов избираются лучшие представители классных коллекти-

вов, которые возглавляют одно из направлений: «Учебный Совет», «Совет по куль-

туре», «Совет дисциплины и порядка», «Совет по спорту и туризму», «Совет медиа-

центра». 

Председатель   обеспечивает   согласованное   функционирование   и взаимодействие 

органов школьного ученического самоуправления, организует и направляет деятель-

ность СОВы.  

Деятельность ученического самоуправления направлена на: 
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 формирование навыков самоорганизации; 

 достижение школьниками соответствующего образовательного и культур-

ного уровня; 

 социализацию  обучающихся в обществе; 

  воспитание у школьников высоких нравственных качеств, гражданственно-

сти, патриотизма, трудолюбия. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудо-

любие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку обучающимся подростковых классов не всегда удается само-

стоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на 

время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-кура-

тора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
 через деятельность выборного школьного СОВета Активистов, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организа-

цией и принятия административных решений, затрагивающих их права и закон-

ные интересы; 

 через работу Советов: Учебный Совет», «Совет по культуре», «Совет дисциплины 

и порядка», «Совет по спорту и туризму», «Совет медиа-центра» действующего 

школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно зна-

чимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капуст-

ников, флешмобов и т. п.); отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и ку-

рируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситу-

аций в школе. 

 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

 

Наименование 

органа школь-

ного само-

управления 

Классы Функционал Заседания 

СОВет Активи-

стов 

5–11 СОВет Активистов – представительский ор-

ган ученического самоуправления, создан-

ный по инициативе учащихся, объединив-

шихся на основе общности интересов с це-

лью защиты прав и законных интересов де-

тей и подростков, решения их проблем, а 

также содействия и организации деятельно-

сти. Осуществляет представление интересов 

обучающихся в процессе управления шко-

2 раз в месяц 
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лой; поддержку и развитие общественно-цен-

ностных инициатив учащихся в жизни 

школы и общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического соуправ-

ления при осуществлении совместных про-

грамм, проектов и инициатив; защиту прав и 

законных интересов обучающихся в школе. 

Деятельность СОВета Активистов содей-

ствует гармонизация взаимоотношений педа-

гогов, обучающихся и родителей, вовлечение 

их в работу школы 

Учебный СОВет 5-11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении рейдов по контролю посещаемо-

сти, внешнему виду учащихся, 

наличия учебных принадлежностей, ведению 

дневника, сохранности учебников; 

организация участия классов в предметных 

неделях, конкурсах, олимпиадах, интеллек-

туальных марафонах; анализ итогов успевае-

мости и посещаемости; 

оказание помощи учащимся в преодолении 

затруднений в учебе; подведение итогов со-

ревнования «Лучший класс»; 

участие в работе Совета по профилактики. 

1 раз в месяц 

Совет по куль-

туре 

4–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

состоящая из представителей классов, участ-

вующая в планировании, организации, про-

ведении и анализе ключевых школьных дел. 

Представляет мнение и интересы класса на 

заседаниях. Продумывает продвижение про-

ектов, в том числе публикации постов в 

соцсетях. Передает информацию в классы, на 

основе которой классы готовят свои выступ-

ления. СОВет по культуре составляют основу 

совета дела 

в соответ-

ствии с пла-

ном ключевых 

школьных дел  

Совет по спорту 

и туризму 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

проведении спортивных мероприятий, меро-

приятий по системе «Старшие для младших» 

в школе, организующая просветительскую 

деятельность в части спорта, ЗОЖ (ассам-

блеи, просветительские проекты, публика-

ции постов в соцсетях), участвующая в орга-

низации и проведении тестирования ГТО 

1 раз в месяц 

Совет дисци-

плины и порядка 

5-11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации и 

1 раз в месяц 
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проведении дежурства по школе, контроль 

качества дежурства, санитарного состояния 

школьных кабинетов и территории вокруг 

школы, наличия сменной обуви и др.; рейды 

по проверке сохранности мебели, внешнего 

вида обучающихся; разработка проектов и 

мероприятий по озеленению территории 

школьного двора, контроль озеленения клас-

сов и школы; забота о растениях класса, 

школы, разведение зеленых насаждений; 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

участвующая в планировании, организации, 

проведении и анализе благотворительных, 

добровольческих, экологических мероприя-

тий, акций, ярмарок, организующая социаль-

ные проекты («От сердца к сердцу», «Наслед-

ники Великой Победы» и др.). В составе ра-

бочих групп организует поездки в подшеф-

ные организации и к ветеранам. 

Участвует в организации просветительских 

мероприятий в части волонтерства и добро-

вольчества (ассамблеи, фотовидеосодержа-

ние для презентаций, постов в соцсетях). 

Готовит в составе группы отчеты о поездках 

(презентация, видеоролик, заметка, интер-

вью). 

Представляет школу в волонтерских проек-

тах Шелехова, Иркутской области 

1 раз в месяц 

СОВет медиа-

центра 

(пресс-центр, 

школьное радио) 

4–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

включающая в себя пресс-центр, школьное 

радио, осуществляющую информационную 

поддержку в продвижении, рекламе, подго-

товке и проведении мероприятий, освещении 

деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации 

продвижения и освещения школьных собы-

тий в школьных СМИ и соцсетях, оформле-

ния школьных мероприятий. Осуществляет 

мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектак-

лей, капустников, вечеров, дискотек, а также 

во время репетиций классов к ключевым об-

щешкольным делам 

Каждое под-

разделение – 1 

раз в неделю 

 

 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатыва-

ются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться кол-

лективной дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное 
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дело, соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избира-

тельных процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятель-

ности учащиеся получают возможность проявить организаторские способности, 

навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных де-

лах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различ-

ные направления работы класса (например: учебный сектор, спортивный сектор, 

шефский сектор); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ-

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, 

как и школьное самоуправление: Учебный Совет, Совет по культуре, Совет дисци-

плины и порядка, Совет по спорту и туризму, Совет медиацентра. Классы вправе 

придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправле-

ния являются представителями класса в соответствующих Советах школьного само-

управления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 

ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет 

ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и ана-

лиз общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной ком-

натой, комнатными растениями и т. п. 

 

 

3.6 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагно-

стику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профориен-

тационных практик и профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору его 

будущей профессиональной деятельности. Реализуя программы курсов внеурочной 

деятельности, дополнительные общеразвивающие программы, а также создавая про-

фориентационно значимые проблемные ситуации, педагог актуализирует професси-

ональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофесси-

ональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

На региональном и всероссийском уровне: 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной гра-

мотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

На муниципальном и региональном уровнях: 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники 

узнают на практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной 

профессии; уроки с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся по-

пробуют себя в данной профессиональной роли; 

 экскурсии на предприятия города (в том числе - места работы родителей уча-

щихся), дающие школьникам начальные представления о существующих про-

фессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 встречи с носителями профессий (очные и онлайн)/ 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности (Знакомство с профес-

сией «Младшая медицинская сестра», «Финансовая грамотность», «Выбираем 

профессию»); 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессиональ-

ного будущего; 

 мастер-классы с участием успешных профессионалов (в том числе выпускников 

школы); посещение кружков, клубов; 

На уровне классов: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную пози-

цию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мойориен-

тир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhen e_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-те-

стирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особен-

ностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhen%20e_cikla_vser
http://мойориентир.рф/https:/proektoria.online/news/projectnews/prodolzhen%20e_cikla_vser
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 участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конферен-

циях;  

 рейтинговая система самоопределения и самоорганизации учащихся в сфере об-

разования, воспитания и определения будущей профессии. 

 

 

Вариативные модули 
3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает продуктивно-

трудовую деятельность обучающихся, учителей, родителей и представителей соци-

ума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, целе-

устремленность.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на пре-

образование окружающего социума; 

городские методические площадки для обучающихся и педагогов по разви-

тию ученического самоуправления, волонтерства; 

дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, каса-

ющиеся жизни школы и города; 

проводимые для жителей города, района и организуемые совместно с родите-

лями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и «Допризывная 
спартакиада школьников, «Первый герой», «Звездочки Победы», спортивные сорев-

нования (лапта, гимнастика, лыжные гонки, волейбол, баскетбол). др., которые от-

крывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их 

в деятельную заботу об окружающих. 

Наши школьные традиции, лежащие в основе внешкольного уровня, ключе-

вые дела адаптированы применительно к нашей школе и направлены на воспитание 

жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей и жела-

ющей строить свою жизнь на селе, трудиться на благо города, заряженной патрио-

тизмом по отношению к малой Родине, с чувством ответственности за нее. 

На школьном уровне: 

Школа - это государство, это мир, в котором наши ученики проживают целых 

одиннадцать лет. Школьные традиции являются тем звеном, которое объединяет 

учителей, учеников, выпускников и родителей. Влияние традиций мы чувствуем и в 

праздники, и в повседневной школьной жизни. Сложившиеся традиции придают 

школе то особое, неповторимое, что отличает нашу школу от других, и тем самым 

сплачивает школьный коллектив, обогащая его жизнь. 

 общешкольные праздники - ежегодно проводимые коллективно творческие 

дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, 

в которых участвуют все классы школы: 
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1 четверть – «День знаний», «День здоровья», «Осенняя ярмарка», «День учи-

теля – день дублера»; 

2 четверть - «День рождения школы», «День матери», «Новогодний калейдо-

скоп»; 

3 четверть – «День знаний – день профориентации», «Мальчишки, вперёд!», 

«Самая обаятельная и привлекательная»; 

4 четверть – «Вахта памяти», «Последний звонок».  

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллек-

тивистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, 

активного гражданского отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их 

в ответственную позицию к происходящему в школе.  

  «Слет отличников, ударников и активистов» - церемония награждения (по ито-

гам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию пози-

тивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формиро-

ванию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел;  

 участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на спло-

чение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа учениче-

ского самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, ли-

дер;  

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков ор-

ганизации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и ана-

лиза ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и млад-

шими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

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

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

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

боты. 

 

3.8 Модуль «Детские общественные объединения» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

 деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волон-

терство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 
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которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне школы, района, 

города, страны.  

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школь-

ников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопере-

живать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курье-

рами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение меропри-

ятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского 

характера); посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекатель-

ных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустрой-

ству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными по-

требностями или особенностями здоровья; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе бездомным животным, людям при 

чрезвычайных происшествиях. 

На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздни-

ков, утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (благоустройство 

клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными фор-

мами). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

Отряд волонтеров «Добрые сердца» – пропаганда здорового образа жизни и отказа 

от вредных привычек, агитбригада «Твой выбор» – участие в ежегодном городском 

Слёте волонтеров. 

Отряд ЮИД «Фликер» – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пе-

шеходов, велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьни-

ками, патрулирование на перекрестках возле школы, участие в городских конкурсах 

и соревнованиях отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (февраль). 
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Отряд ДЮП «Огонёк» – пропаганда безопасного обращения с огнем, изучение по-

жарного дела, опыта лучших пожарных, экскурсии в пожарную часть, соревнования 

по пожарно-прикладным видам спорта, участие в районных конкурсах ДЮП. 

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, 

своего руководителя, свою символику, деятельность отряда отражается на информа-

ционных стендах школы, на сайте школы, в социальных сетях и средствах массовой 

информации. Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтер-

ских отрядов. Представители РДШ входят в состав волонтерских отрядов и учени-

ческого самоуправления. Именно эта тесная связь обеспечивает эффективное взаи-

модействие всех созданных в школе ученических структур для успешного решения 

воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

 

 

3.9 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) развитие коммуни-

кативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следую-

щих видов и форм деятельности: 

 
Школьный медиацентр – созданная из за-

интересованных добровольцев группа ин-

формационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровож-

дение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек 

«Школа юного журналиста» 

 

Школьная интернет-группа - разновоз-

растное сообщество школьников и педаго-

гов, поддерживающее интернетсайт школы 

и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности об-

разовательной организации в информаци-

онном пространстве, привлечения внима-

ния общественности к школе, информаци-

онного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и ро-

дителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы 

https://www.sosh5.sheledu.ru; 

группы в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Viber» 

Школьная радиостудия, 

осуществляющая трансляцию тематиче-

ских радиопередач о школе, 

городе, области, стране, мире. Подготовка 

радиопрограмм требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности: учащиеся 

получают возможность попробовать свои 

Цикл радиопередач «Свой голос школы» 

https://www.sosh5.sheledu.ru/
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силы в качестве корреспондента, диктора, 

звукооператора. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень куль-

туры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, 

позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной обла-

сти деятельности, влияет на профессиональное самоопределение.  

Свои навыки, обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах 

школьных медиа. 

 

3.10 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или мно-

годневные (в музей, в картинную галерею, на предприятие, на природу, в другой 

город) 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 одобряе-

мого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах со-

здаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, пре-

одоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональ-

ному использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 

профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготови-

тельная работа. Распределяются роли между участниками (опираясь на роли класс-

ного самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходи-

мости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскур-

сии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время 

экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впо-

следствии обсуждают, и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекоменда-

ция с аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с коммен-

тариями, видеоролик). В результате такой подготовительной работы у учащихся 

формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся 

узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обу-

чение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окру-

жающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого пове-

дения в различных внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические поездки организуются педаго-

гами и родителями обучающихся в другие города или села для углубленного изуче-

ния исторических событий, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по предметам (окру-

жающему миру, математике) могут включать в себя экспериментальную деятель-

ность, наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на 
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практике. В процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межлич-

ностное общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучаю-

щихся самостоятельности и ответственности, внимательности при выполнении за-

дания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них 

навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

 

3.11 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МКОУ ШР «СОШ № 5», 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологи-

ческого комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, спо-

собствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической сре-

дой школы как: 

 
Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помеще-

ний (холла, коридоров, рекреаций, актового 

и спортивного заллов, лестничных проле-

тов и т.п.) и их периодическая переориента-

ция, которая может служить хорошим сред-

ством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные заня-

тия 

оформление школы к традиционным меро-

приятиям, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знако-

мящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотче-

тов об интересных событиях, происходя-

щих в школе (проведенных ключевых де-

лах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка поделок обучаю-

щихся, стендовая презентация, подготовка 

к ГИА и ЕГЭ, правовой уголок, информа-

ционные стенды «Свет Активистов», уго-

лок Здоровья 

озеленение пришкольной территории, раз-

бивка клумб, оборудование во дворе школы  

спортивных и игровых площадок, доступ-

ных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздорови-

тельно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха 

проект «Цветочная фантазия» 

благоустройство классных кабинетов, осу-

ществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, поз-

воляющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее 

оформление классных уголков 
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повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих ве-

черов, выставок, собраний, конференций и 

т.п.) 

создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Юбилей школы-вечер 

встречи выпускников), оформление школы 

к традиционным мероприятиям 

акцентирование внимания школьников по-

средством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для вос-

питания ценностях школы, ее традициях, 

правилах 

оформление здания школы (День знаний, 

Новый год, День Победы, Последний зво-

нок) 

 

Раздел 4 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

  

Самоанализ воспитательной работы МКОУ ШР «СОШ № 5» проводится с це-

лью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-

ния. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспи-

тательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к пе-

дагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – та-

ких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими 

цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обу-

чающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

витие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации, и саморазвития обучающихся. 

 

 

 

Основными направлениями анализа, организуемого в МКОУ ШР «СОШ № 5» 

воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. Осуществляется 



83 

 

 

 

анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось ре-

шить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу.  

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

и педагогов.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по  воспитательной работе,  

классными руководителями, Советом Активистов и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости –их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество работы школьных медиа; 

 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии со  ФГОС ООО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 



84 

 

 

 

Характеристика обучающихся с ограниченными возможностями 

 МКОУ ШР «СОШ № 5» 

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья следую-

щих категорий: 

-  с задержкой психического развития (ЗПР) 

-  с умственной отсталостью (Интеллектуальными нарушениями) 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

- детиинвалиды 

Характерные особенности учащихся с ЗПР отмечаем в  незрелости эмоцио-

нально-волевой сферы, инфантилизме, нескоординированность эмоциональ-

ных процессов; в преобладании игровых мотивов, дезадаптивности побуж-

дений и интересов. У этих обучающихся низкий уровень активности во всех 

сферах психической деятельности; ограниченный запас общих сведений и 

представлений об окружающем мире; сниженная работоспособность. 

Наблюдается неустойчивость внимания;  ограниченность словарного запаса, 

особенно активного, замедление овладения грамматическим строем речи, 

трудности овладения письменной речью; более низкий уровень развития 

восприятия;  отставание в развитие всех форм мышления;  недостаточная 

продуктивность произвольной памяти, преобладание механической памяти 

над абстрактно-логической, снижение объемов кратковременной и долго-

временной памяти. 

Характерные особенности учащихся с умственной отсталостью (ИН).  

 Учащиеся отличаются неполноценностью мыслительных процессов – ана-

лиза, синтеза, абстрагирования, сравнения. Мышление  косностно, тугопо-

движно. Они недостаточно критично относятся к результатам своего труда, 

часто не замечают очевидных ошибок. У них не возникает желания прове-

рить свою работу. 

 Отмечается нарушение соотношения цели и действия, вследствие чего про-

цесс выполнения действий становится формальным, не рассчитанным на по-

лучение реально значимых результатов. Часто дети подменяют или упро-

щают цель, руководствуются своей задачей. При выполнении заданий уча-

щиеся часто затрудняются переключиться с одного действия на другое. 

 К получаемым в процессе деятельности результатам такие дети относятся 

недостаточно критически (результаты не соотносятся ими с требованиями 

задачи с целью проверки их правильности, они не обращают внимания на со-

держание и реальную значимость результатов). 

 Эмоциональная сфера характеризуется незрелостью и недоразвитием. 
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 Эмоции детей недостаточно дифференцированы: переживания примитивны, 

полюсны (дети испытывают удовольствие или неудовольствие, а дифферен-

цированных, тонких оттенков переживаний почти не наблюдается). 

 Реакции зачастую неадекватны, непропорциональны воздействиям окружаю-

щего мира по своей динамике. У некоторых воспитанников наблюдаются 

чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих по малосуще-

ственным поводам, стереотипность и инертность эмоциональных пережива-

ний, у других – чрезмерная легкость, поверхностность переживаний серьез-

ных жизненных событий, быстрые переходы от одного настроения к дру-

гому. 

У данных обучающихся нарушены волевые процессы: они безынициативны, не мо-

гут самостоятельно руководить своей деятельностью, подчинять ее определенной 

цели;  наюлдаются непосредственные, импульсивные реакции на внешние впечат-

ления, необдуманные действия и поступки, неумение противостоять воле другого 

человека. Повышенная внушаемость крайне отягощают их поведенческие проявле-

ния и усугубляется в связи с возрастными изменениями.   

 

Характеристика учащихся с НОДА. В школе обучаются  дети с  НОДП двух катего-

рий, которые нуждаются в различных вариантах коррекционно-педагогической ра-

боты. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двига-

тельных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы со-

ставляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) .Так как двигательные 

расстройства при ДЦП сочетаются с отклонениями в развитии познавательной, ре-

чевой и личностной сферы, наряду с психолого-педагогической и логопедической 

коррекцией основная часть детей данной категории нуждается также в лечебной и 

социальной помощи.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением ОДА не неврологического харак-

тера. Эти дети не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У 

некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития, особенно 

зрительно пространственные представления. Дети данной категории нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и 

соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 
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Для всех учащихся с ОВЗ созданы специальные социальнопедагогические 

условия: 

- учителя используют специальные образовательные программы и методы обу-

чения и воспитания, учебники, учебные пособия и дидактические материалы, 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуаль-

ного пользования; педагоги проводят групповые и индивидуальные коррек-

ционные занятия; 

- администрация предоставляет услуги тьютора, создаёт условия для лечебно-

восстановительной работы, образовательной деятельности и коррекционных 

занятий с учетом особенностей учащихся с ОВЗ из расчета по одной штатной 

единице: учителя-логопеда, педагога-психолога. 

- создан класс для учащихся с лёгкой и умеренноё умственной отсталостью; 

- для обучающихся с НОДА  обеспечен беспрепятственный доступ в учебные 

помещения, столовую, туалетные и другие помещения школы. Обеспечено 

пребывание в указанных помещениях: наличие пандусов, поручней, расши-

ренных дверных проёмов,  есть  наличии специальные кресла-каталки и дру-

гие приспособления. 

 

Содержание работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья ре-

гламентировано Адаптированными образовательными программами 

школы 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Пояснительная записка 

Учебный план основной образовательной программы основного общего обра-

зования (далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС-21, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня резуль-

татов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы  по классам и учебным годам. 
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В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться ин-

дивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная тра-

ектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, про-

грамм сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения об-

разовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–9-х классах. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования со-

ставляет 170 учебных недель. 

Данный учебный план предназначен для учащихся 5-х классов, которые в 

2022-2023 учебном году переходят на ФГОС-21. В дальнейшем будет реализован до 

2027 года. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21. 

Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х 

классах не превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предме-

тов, курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной обра-

зовательной нагрузки: 

• в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

• 6-х классах – 30 часов в неделю; 

• 7-х классах – 32 часа в неделю; 

• 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Особенности учебного плана МКОУ ШР «СОШ № 5» 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 

часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей: русский язык и ли-

тература, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и инфор-

матика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, искусство, технология, физиче-

ская культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане не предусмотрено преподавание и изучение учебных пред-

метов «Русский родной язык» и «Родная (русская) литература» в рамках обязатель-

ной предметной области «Родной язык и родная литература» в связи с отсутствием 

заявлений на выбор данных предметов.  
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Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Об-

щественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х 

классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, пред-

лагаемого МКОУ ШР «СОШ № 5». На учебный курс «Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

Достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС-21 

по иностранному языку в 5-7 классах, на который в учебном плане уменьшено коли-

чество часов в обязательной части по сравнению с примерным учебным пла-

ном, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету. 

При проведении занятий по «Иностранному языку»,  «Технологии», осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняе-

мости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей 

по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся с целью удовлетворения различных интересов, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих особые образо-

вательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Кроме того, время, отводимое на формируемую часть учебного плана, используется 

для введения специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих этно-

культурные интересы и потребности участников образовательных отношений. Так 

для 5-х классов введён курс «Литература Восточной Сибири», и учебный курс «В 

мире культуры народов Сибири» на которые отводится по 1 часу в неделю. Кроме 

этого в 5-х классах введён факультатив «Музыкальная гостиная», для обучающихся, 

имеющих интересы в сфере музыкального искусства, а так же  желание творчески 

развиваться и самовыражаться. 

Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной дея-

тельности. Выбор данных курсов осуществляли обучающиеся и родители 5- классов. 

Для остальных – курсы внеурочной деятельности будут предусмотрены при коррек-

тировке учебного плана на следующие годы (при переходе в 6 и последующие 

классы): 

Курс внеурочной  деятельности «Разговоры о важном» - разработан на феде-

ральном уровне. Занятия рассчитаны на 34 часа (один раз в неделю по понедельни-

кам). Введение данного цикла внеурочных занятий запланировано с 5 сентября 2022 

учебного года.    
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 «Я – гражданин» –  курс, направленный на формирование основ патриотизма, вос-

питание качеств человека, которые составляют основу его коммуникативной, граж-

данской и социальной активности, развитие творческих способностей, воспитание 

уважения к культуре и истории семьи,  отводится по 1 часу в неделю в 5-х классах; 

«Радуга творчества» - курс, направленный на формирование у учащихся художе-

ственной культуры как составной части материальной и духовной культуры, разви-

тие художественно-творческой активности, овладение образным языком декора-

тивно- прикладного искусства, отводится по 1 часу в неделю в 5-х классах; 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и вне-

урочной деятельности при реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяет МКОУ ШР «СОШ № 5». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при осво-

ении ими программы основного общего образования определены в плане внеуроч-

ной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся, возможностей Школы. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с по-

ложением о текущем контроле и промежуточной аттестации МКОУ ШР «СОШ № 

5». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, опреде-

ляется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов и 

календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежу-

точной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены 

для 5 класса: 

Предметы, курсы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Задания на основе анализа текста, сочинение 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

География Тест 

Биология Тест 

ОДНКНР Тест 
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Предметы, курсы Формы промежуточной аттестации 

Изобразительное искусство Выставка творческих работ 

Музыка Урок- концерт 

Технология Разработка изделий 

Физическая культура Сдача нормативов 

Литература Восточной Сибири Выразительное чтение  литературного фрагмента  

Музыкальная гостиная Творческое  выступление 

В мире культуры народов Сибири Встроенное педагогическое наблюдение 

Разговоры о важном Встроенное педагогическое наблюдение 

Я – гражданин Встроенное педагогическое наблюдение 

Радуга творчества Выставка работ 

 

Для обучающихся, выполняющих Всероссийские проверочные работы по предме-

там, контрольные работы по этим предметам не проводятся, промежуточная атте-

стация проходит в форме фиксации достижений обучающегося с учётом ВПР. 

Учебный план на 2022-2023 год ( в перспективе до 2027 г.) 

Предметные обла-

сти 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего V 

класс 

VI 

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностран-

ные языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

2 2 2 3 3 12 

Второй иностранный 

язык  

– - – – – - 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 – – – 10 

Алгебра – – 3 3 3 9 

Геометрия – – 2 2 2 6 
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Вероятность и стати-

стика 

– – 1 1 1 3 

Информатика – – 1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание – 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 1 1 6 

Естественно-науч-

ные предметы 

Физика – – 2 2 3 7 

Химия – – – 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

1 – – – – 1 

Искусство 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 – – 3 

Музыка 1 1 1 1 – 4 

Технология Технология 2 2 2 2 – 8 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

– – – 1 1 2 

Итого 26 26 29 31 30 142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по вы-

бору: 

3 4 3 2 3 11 

Литература Восточной Сибири 1     1 

Музыкальная гостиная 1     1 

В мире культуры народов Сибири 1     1 

Выбор в перспективе на 23-2027      8 

Всего в неделю 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной неделе) в соответ-

ствии с действующими санитарными пра-

вилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего учебных часов на учебный период 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности 
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Разговоры о важном 1     1 

Я – гражданин 1     1 

Радуга творчества 1     1 

Итого на реализацию курсов внеурочной де-

ятельности 

3     3 

 
3.1.1. Календарный учебный график   МКОУ ШР «СОШ № 5» 

 
Календарный учебный график определяет чередование учебной (урочной и вне-

урочной ) деятельности и плановых перерывов (каникул) по календарным периодам 

учебного года.  

Начало учебного года 1 сентября, если 1 сентября выпадает на выходной день 

(субботу или воскресенье), то начало учебного года переносится на первый рабочий 

день сентября.  

Окончание учебного года  для 5-8 классов не ранее 23 мая ( в связи с переходом 

работы школы в Пункт приёма экзаменов  в рамках государственной итоговой атте-

стации). 

Продолжительность учебного года составляет 34 -37 недель включая ГИА.  

Учебный год делится на 4 учебные четверти:  1 четверть – 8 недель, 

2 четверть – 8 недель, 3 четверть – 10 недель, 4 четверть – 8 недель.  

Сроки и продолжительность каникул. Каждый учебный год предполагает пла-

новые перерывы –  осенью, зимой и  весной.  В течение учебного года проводятся 

каникулы, которые  составляют не менее 30 дней в течение года  и не менее 8 недель 

летом.    

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация для 5-8 классов проводится 1 раз в год после прохож-

дения программ по предметам с 20 апреля по 18 мая. 

График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается при-

казом по школе и доводится до сведения участников образовательных отношений не 

позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

 Календарный учебный график на 2022-2023учебный год представлен в таб-

лице  

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабо-

чих днях:  
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Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало Оконча-

ние 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во рабочих 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,5 41 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 8 38 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 50 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 8 37 

Итого в учебном году 34 166 

Сроки и продолжительность каникул  

Каникулярный период Дата Продолжительность кани-

кул  

в календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 96 

Итого для 5–9-х классов 123 

Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5-8-х классах в соответ-

ствии с локальным актом ОО, по утвержденному и размещенному на сайте ОО гра-

фику с 17.04.2023 по 17.05.2023 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятель-

ности с учётом  графиков ВПР на 2022/23 учебный год. 

Итоговая аттестация проводится для 9-х классов с 22.04 по 13.05.2023 

 

1.1.1. План внеурочной деятельности 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар-

том под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную дея-

тельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ-

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить ряд очень важ-

ных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
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 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность вынесена за рамки учебного плана, на неё отводится 

не более 10 часов в неделю. В течение 5 лет освоения ООП ООО, план реализу-

ется в объёме не более 1750 часов. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам 

при получении основного общего образования 

 
№ Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1. Внеурочная дея-

тельность 

до 10 ча-

сов 

до 10 ча-

сов 

 до 10 ча-

сов 

до 10 ча-

сов 

До 10 ча-

сов 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество часов за год 340 часов 340 часов 340 часов 340 часов 340 

Итого 1750 часов  

 

При определении фактического количества часов в год по направлениям  вне-

урочной деятельности  МКОУ ШР «СОШ № 5»  ориентируется на выбор уча-

щихся и родителей (законных представителей), используются с максимальным 

учётом их пожеланий. Все виды внеурочной деятельности ориентированы на до-

стижение личностных и метапредметных результатов основной образовательной 

программы. 

 Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует 

реализации целей и задач школы. 

 Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной дея-

тельности модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внут-

ренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в её реализа-

ции принимают участие педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соот-

ветствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, социальными партнё-

рами, а также учебно-вспомогательным персоналом общеобразовательного 

учреждения; 

 организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для разви-

тия положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятель-

ности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
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Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и ме-

тодического пространства в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществля-

емая во второй половине дня, организуется по направлениям развития лично-

сти: духовно-нравственное; спортивно-оздоровительное, социальное, общеин-

теллектуальное, общекультурное. 

План внеурочной деятельности даёт возможность реализовать потребности: 

учащихся – в программах обучения, направленных на развитие познаватель-

ных и творческих способностей личности; 

родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и до-

стигать целей, умело реагировать на проблемные жизненные ситуации; 

государства – в реализации программ развития личности, направленных на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патрио-

тичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конку-

рентном мире. 

 План внеурочной  деятельности  обеспечивает учёт индивидуальных особен-

ностей  учащихся    предназначен    для    реализации в 5 классах.    

        

Направления Вид деятельно-

сти 

Названия Формы орга-

низации 

Количество ча-

сов  веделю 

Всего 

часов 

5А 5Б 5В 

Часть, обязатель-

ная для всех обу-

чающихся 

            

  

Информационно-

просветительские 

занятия патриоти-

ческой, нрав-

ственной и эколо-

гической направ-

ленности "Разго-

воры о важном" 

Информаци-

онно-просвети-

тельская 

«Разговоры 

о важном» 

Занятие 

1 1 1 3 

Занятия по фор-

мированию функ-

циональной гра-

мотности 

Позновательная "Основы функ-

циональной 

грамотности" 

Метапред-

метный урок 

        

Зантия направлен-

ные на удовлетво-

рение профориен-

тационных инте-

ресов и потребно-

стей обучаю-

щихся 

Позновательная "Мири профес-

сий" 

Кружок 
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Вариативная 

часть 

            

  

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение интере-

сов и потребно-

стей обучаю-

щихся в творче-

ском и физиче-

ском развитии, 

помощь в саморе-

ализации,раскры-

тии и развитии 

способностей и 

талантов 

Позновательно-

творческая 

"Календарь 

школьных дел" 

Творческие 

лаборатории, 

классные 

часы, тради-

ционные 

школьные 

мероприятия 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Спортивно-иг-

ровая 

"Азбука здоро-

вья" 
Секция 0,5 0,5 0,5 1,5 

Занятия, связан-

ные с реализацией 

интеллектуальных 

и социокультур-

ных потребностей 

обучающихся 

  "Я часть Оте-

чества" 

  

1 1 1 3 

Занятия, направ-

ленные на удовле-

творение социаль-

ных интересов и 

потребностей обу-

чающихся, на пе-

дагогическое со-

провождение со-

циально ориенти-

рованных учени-

ческих соощест, 

детских обще-

ственных объеди-

нений, органов 

ученического са-

моуправления, на 

организацию сов-

местно с обучаю-

щимися ком-

плекса мероприя-

тий воспитатель-

ной направленно-

сти 

Детское обще-

ственное объ-

единение 

  

Школьный 

актив 

1 1 1 3 

Итого       4 4 4 12 

 

Формы внеурочной деятельности: занятия творчеством,  художественные 

студии, подготовка и реализация проектов, занимательные познавательные заня-

тия, встречи с интересными людьми, подвижные игры,  выходы на экскурсии,  

поездки в театр, выходы в кино с последующим обсуждением, и др. Посещение 

внеурочной деятельности  учащимися добровольное в соответствии с выбором. 
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Календарный план воспитательной работы 
Дела, события, мероприятия  Классы  Сроки  Ответственные 

1. Урочная деятельность 
Правила кабинета 1–11  Сентябрь  Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР 

Игровые формы учебной 1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

зам. директора по ВР 

Интерактивные формы учебной 

деятельности 

1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Визуальные образы (предметно-эсте-

тическая среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

направленности) 

1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Макаревич М.С., зам. ди-

ректора по ВР 

Внутриклассное шефство 1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

зам. директора по ВР 

Содержание уроков 1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

Предметные недели 1-11 Январь Учителя-предметники 

Сентябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

1-11 01.09.2022 Классные руководители 

Учителя ОБЖ 

зам. директора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

1-11 04.10.2022 Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

зам. директора по ВР 

Ноябрь 

День народного единства 1-11 4 ноября Учителя истории и 

Обществознания, класс-

ные руководители, биб-

лиотекарь 

Декабрь 
День Александра Невского 5-11 6 декабря Учителя истории и 

обществознания, библио-

текарь 

День Героев Отечества; 1-11 9 декабря Учителя истории и 

обществознания, класс-

ные руководители, педа-

гог-организатор 

Март 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской 

Обороны) 

5-11 1-11 марта Учитель ОБЖ, 

зам. директора по ВР, 

СОВет Активистов 

Апрель 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной охраны) 
1-11 30.04. Учитель ОБЖ, 

зам. директора по ВР  

Май 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 22.05 Учителя истории и 

обществознания, библио-

текарь 

День славянской письменности и 

культуры 

4-11 24.05 Учителя русского языка 

зам. директора по ВР, 

библиотекарь 

2. Внеурочная деятельность 
Спортивно-оздоровительное направление 

«Первая помощь» 4, 9 Согласно 

расписа-

нию заня-

тий ВД 

Иванова Т.П. 

Знакомство спрофессией "Младшая 

медицинскя сетра" 

10,11 Иванова Т.П. 

«Спортивный калейдоскоп» 1-4, 8 Давыдова А.А., Гаври-

лова Т.Г. 

«Азбука здоровья» 1-3 Гаврилова Т.Г., КР 

«Клуб здоровейка» 6 Пономорева С.Г. 

"Азбука здоровья" 1,5 Гаврилова Т.Г., КР 

Общеинтеллектуальное направление 

«Вершины знаний» 1-11 Согласно 

расписа-

нию заня-

тий ВД 

Учителя предметники 

«Грамотный читатель» 2,3  

Я – часть Отечества 1,5 Классные руководители  

Индивидуальный проект 9,10,11  

Духовно-нравственное направление 

Разговоры о важном 1-11 Понедель-

ник первый 

урок 

Классные руководители 

Мастерская доброты и общения 2,3 Согласно 

расписа-

нию заня-

тий ВД 

 

Индивидуальный проект 9,10,11 Учителя предметники 

Воено-патриотический клуб "Шквал"   

Социальное направление 

Учимся общению с природой 2,4  

 

 

Согласно 

расписа-

нию заня-

тий ВД 

Классные руководители  

Школа Самоуправления 5,7  

Я - лидер 3Б,4А, 4В Классные руководители  

Волонтерское движение «По зову 

сердца» 

5В, 6Б, 6В Киреева А.А. 

Курс юного переговорщика 6В, 7Б Киреева А.А. 

Безопасное колесо 5 Учителя предметники 

Индивидуальный проект 9,10,11 Учителя предметники 

Социальные практики 10, 11 КР 

Общекультурное направление  

Творческое объединение «Радуга 

творчества» 

2,4,6,7,8 Согласно 

расписа-

нию заня-

тий ВД 

Осипенко Ю.В 

«Забавная кисточка» 3,4,6,7 Хренникова И.В. 

Календарь школьных дел 1-11 КР 
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Индивидуальный проект 9,10,11 Учителя предметники 

Хоровое пение 6 Мазепо Е.В. 

3. Классное руководство 
Работа с классным коллективом 

Тематический классный час 1-11 1 раз в ме-

сяц 

КР 

Информационный классный час. ПДД 1-11 1 раз в ме-

сяц 

КР 

Информационный классный час.  

ЗОЖ. Профилактика НТА 

1-11 1 раз в ме-

сяц 

КР 

Подготовка к школьным КТД В течение 

года 

Согласно 

планам ВР  

классных  

руководи-

телей 

КР 

Реализация программы внеурочной  

деятельности с классом 

1-11 2 раза в не-

делю 

КР, Совет родителей 

класса 

Экскурсии 1-11 Один раз в 

четверть 

КР, Совет родителей 

класса 

Изучение классного коллектива 1-11 В течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

Адаптация первоклассников, пяти-

классников 

1,5 Октябрь, 

январь 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий) 

«День Знаний» 1-11 01.09 Администрация 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Классный час, посвященный Дню со-

лидарности в борьбе с  

терроризмом. 03.09. 

5-11 2 неделя 

сентября 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

«День отца» 1-11 Октябрь 

3 неделя 

КР 

Классный час 

«День народного единства». 04.11 

5-11 ноябрь КР 

Международный день  

толерантности. 16.11 

5-11 ноябрь КР 

«День Матер» 1-11 Ноябрь КР 

Единый урок мужества,  

Посвященный Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фашистской 

блокады  27.01. 

5-11 Январь КР, учителя истории 

День российской науки. 08.02 1-11 Январь КР 

«День защитника Отечества» 1-11 февраль КР 

Международный женский день. 

08.03 

1-11 Март КР 

День космонавтики. Гагаринский  

урок «Космос – это мы». 12.04 

1-11 Апрель КР 

День Победы «Этих дней не  1-11 Май КР 
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смолкнет слава!». 09.05 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с  

обучающимися 

1-11 По мере  

необходи-

мости 

Классные руководители 

учителя предметники 

Адаптация вновь прибывших  

обучающихся в классе 

1-11 В течение 

года 

КР 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися 

класса 

1-11 В течение 

года 

КР 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителямипредмет-

никами 

(соблюдение единых требований в  

воспитании, предупреждение и  

разрешение конфликтов) 

1-11 Ежене-

дельно 

Классные руководители 

учителя предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1-11 Один раз в 

четверть 

Классные руководители 

Совет родителей класса 

Администрация школы  

(по требованию) 

Классные родительские собрания 1-11 2-я неделя 

четверти 

Классные руководители 

Администрация школы 

(по требованию), Совет 

родителей класса 

Совместные мероприятия с родите-

лями по плану школы 

1-4 В течение 

года 

Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, Совет 

родителей класса 

4. Основные школьные дела 
«1 сентября – день знаний» 1-11 1 сентября Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«День здоровья» 1-11 

 

17 сен-

тября 

 

Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

учителя физической куль-

туры; Совет по туризму и 

спорту 

«Осенняя ярмарка» 1-11 2-я неделя 

сентября 

Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«День учителя – день дублера» 1-11 1 октября Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 
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СОВет Активистов, педа-

гогические классы 10,11 

«День матери» 1-11 4 неделя 

ноября 

Зам. директора по ВР пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов  

«Новогодний калейдоскоп» 1-11 Декабрь Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«День знаний – день профориента-

ции» 

1-11 4-я неделя 

января 

Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«Мальчишки, вперед!» 1-11 Февраль Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«Самая обаятельная и привлекатель-

ная» 

1-11 Март Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«Слет отличников, ударников и акти-

вистов» 

2-11 Апрель Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«Вахта памяти» 1-11 Май Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

«Последний звонок» 9, 11 Май Зам. директора по ВР; пе-

дагог-организатор; совет-

ник директора по ВР, 

классные руководители; 

СОВет Активистов 

5. Внешкольные мероприятия 
Совместные мероприятия с Отделом по молодежной политике и спорту 

Акция спортсменов Шелеховского 

района «Берите с нас пример!». За-

рядка с чемпионом в ОО, мастер-

классы 

1-11 Сентябрь Учителя физкультуры 

Районная спартакиада допризывной 

молодежи 

10 Сентябрь Давыдова А.А., Макаре-

вич М.С. 
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Соревнования по лёгкой атлетике 

среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций  Шелеховского 

района в зачёт спартакиады 

По назна-

чению 

Сентябрь Учителя физкультуры 

Цикл мероприятий, посвященных па-

мяти дважды Героя Советского Со-

юза генерала армии А.П. Белоборо-

дова 

1-11 в течение 

года, по от-

дельному 

плану 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

социальный педагог 

Тестирование  по комплексу ГТО 1-11 в течение 

года 

Учителя физкультуры 

Соревнования по баскетболу среди 

обучающихся муниципальных обра-

зовательных учреждений Шелехов-

ского района в зачёт Спартакиады 

(по графику) 

По назна-

чению 

Ноябрь-де-

кабрь 

Учителя физкультуры 

Районный семейный конкурс 

«Краски жизни» (плакат, рисунки, 

сочинения, рассказ, эссе и т.п.) 

7-8 Декабрь Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, учи-

тель ИЗО 

Акция «Я - гражданин России», по-

священная Дню конституции - вруче-

ние Мэром Шелеховского муници-

пального района  паспортов лучшим 

обучающимся 

7-8 Декабрь Зам. директора по ВР, КР 

7-8 классов 

Районная военно-патриотическая 

игра «Звездочки Победы» 

7 Декабрь Зам. директора по ВР 

учителя физкультуры, му-

зыки, ИЗО 

Митинг, посвященный дню памяти 

россиян, погибших на Северном Кав-

казе 

7-10 Декабрь Зам. директора по ВР, КР, 

учителя истории 

Соревнования по Всероссийской 

спортивно-оздоровительной про-

грамме «Президентские состязания» 

среди обучающихся  муниципальных 

образовательных организаций Шеле-

ховского района в зачёт Спартакиады 

По назна-

чению 

Январь Учителя физической 

культуры 

Традиционный турнир по баскетболу 

среди юношеских команд муници-

пальных образовательных организа-

ций  Шелеховского района памяти 

дважды Героя Советского Союза ге-

нерала армии А.П. Белобородова 

По назна-

чению 

Январь Зам. директоров по ВР, 

учителя физкультуры 

Районная военно-спортивная игра 

«Молодецкие забавы» 

По назна-

чению 

Февраль Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

Соревнования по лыжным гонкам 

среди обучающихся общеобразова-

тельных организаций Шелеховского 

района в зачет Спартакиады 

По назна-

чению 

Февраль Учителя физкультуры 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Защитника Отечества: 

- уроки мужества; 

7-8 Февраль Зам. директора по ВР 

классные руководители 
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- встречи с ветеранами 

Соревнования  по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  в зачёт Спартакиады 

По назна-

чению 

Март Учителя физкультуры 

Районная военно-спортивная игра 

«Первый герой» 

10 Апрель Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

Мероприятия, посвященные годов-

щине Победы в ВОВ: 

- Акция всероссийского значения 

«Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Память» по благоустрой-

ству солдатских могил, памятников, 

памятных захоронений 

1-11 Апрель-

май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Акция «Я - гражданин России», по-

священная Дню России - вручение 

Мэром Шелеховского муниципаль-

ного района  паспортов лучшим обу-

чающимся 

7-8 Май-июнь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Совместные мероприятия с учреждениями ДОП образования 

Каникулярный абонемент 1-11 Ноябрь, ян-

варь, Март 

Зам. директора по ВР, пе-

дагоги дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности 

Районный конкурс «Профессия моих 

родителей» 

2-3 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, КР 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Государственного герба Россий-

ской Федерации 

1-11 Ноябрь Заместитель директора по 

ВР, КР 

Районная выставка прикладного 

творчества «Рождественские фанта-

зии» 

1-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, учителя технологии 

Районный конкурс «Новогодняя до-

рожная игрушка» 

1-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели, учителя технологии 

Профориентационное мероприятие 

«Карусель профессий» 

5-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Открытый районный конкурс-вы-

ставка работ детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вдохнове-

ние» 

1-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, учителя технологии 

Конкурс «Путешествие в мир про-

фессии» 

4 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководи-

тели 

Акция единого действия, направлен-

ная на решение социальных проблем 

«Добродеятель» 

1-11 Февраль Заместители директоров 

по ВР, руководитель во-

лонтерского отряда «Доб-

рые сердца» 

VI районный Слет Российского дви-

жения школьников Шелеховского 

района 

8-10 Февраль Заместитель директора по 

ВР 
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День безопасного Интернета 1-11 Февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Районный конкурс «Лучшая реклама 

профессии» 

7-11 Март Зам. директора по ВР 

Районный конкурс «Портфолио» 7-8 Март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Районный конкурс «Лучший ученик 

года – 2023» 

10 Март Зам. директора по ВР 

Открытый районный конкурс-вы-

ставка «Вторая жизнь вещей» 

1-11 Март Учителя технологии 

Районный слет волонтеров 8-11 Апрель Зам. директора по ВР 

Районная выставка декоративно-при-

кладного и технического творчества 

«Мастерами славится Россия» 

1-11 Апрель Учителя технологии 

Проведение мероприятий, посвящен-

ных 78-ой годовщине Победы в ВОВ: 

-праздничные школьные мероприятия 

-участие образовательных организа-

ций в районном митинге, посвящен-

ном 78-ой годовщине победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1-11 Май Администрация школы 

Акция «Летний лагерь – территория 

здоровья» 
1-11 Июнь Зам. директора по ВР 

6. Организация предметно-пространственной среды 
Оформление стенда здоровья «Здоро-

вье +» (сайт школы) 

5-9 Сентябрь Социальный педагог 

Оформление стендов ГО ЧС (сайт 

школы) 

5-11 Октябрь Учитель ОБЖ 

Организация и проведение тематиче-

ских выставок фото, рисунков, плака-

тов (сайт школы) 

5-11 В течение 

года 

ШМО учителей техноло-

гии и ИЗО 

7. Взаимодействие с родителями 

Общешкольный совет родителей 1-11 Один раз в 

год 

Администрация школы 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». Организованное 

начало 2021-2022 учебного года. 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

«Права ребёнка-обязанности 

родителей. Воспитание 

толерантности в семье». 

Итоги 2 четверти. 

1-11 Ноябрь Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

«Порядок проведения ГИА. 

Ознакомление с нормативными 

документами по ОГЭ и ЕГЭ» 

9,11 Январь Директор 

зам. директора по УВР,  

Педагоги-психологи 

«Порядок приема в 1 класс» Родители 

дошколь-

ников 

Март Директор 

Зам. директора по УВР 

«Итоги учебного года. Допуск к 

ГИА» 

9,11 Май Директор 

Зам. директора по УВР 
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Консультации с психологом 1-11 По графику Педагоги- психологи 

Индивидуальные встречи с 

администрацией 

1-11 По запросу Администрация 

Ярмарка дополнительного 

образования 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР и 

УВР 

«Проектные технологии в жизни» 9 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

УВР 

Ответственный за 

проектную 

деятельность 

«Итоги адаптации в 5-х классах» 5 Октябрь Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

5-х классов 

Мастер-классы ко Дню матери 1-11 Ноябрь Учитель ИЗО 

Мероприятие ко Дню защитника 

Отечества 

1-7 Февраль Учитель ИЗО, физкуль-

туры 

Мастер-классы к Международному 

женскому дню 

1-7 Март Учитель ИЗО, технологии 

Тренинг «Навыки 

стрессоустойчивости» 

1-11 Март Зам. директора по ВР 

Психолог 

Подготовка к 55-летнему Юбилею 

школы 

1-11 По плану Администрация школы 

8. Самоуправление 
Заседания СОВета Активситов 5-11 По графику Замдиректора по ВР, пе-

дагог-организатор, совет-

ник директора по ВР, СО-

Вет Активистов 

Заседание Волонтеров «Добрые 

сердца» 

6-9 По графику Замдиректора по ВР, пе-

дагог-организатор 

Школьный медиацентр 

(пресс-центр, техподдержка 

5–11 Один раз в 

неделю 

Зам. директора по ВР, 

СОВет Активистов  
Индивидуальные социальные 

проекты 

5-10 В течение 

года 

СОВет Активистов, со-

ветник директора по ВР 

Участие в планировании, организа-

ции, анализе школьных ключевых 

дел и иных мероприятий 

4–11 В соответ-

ствии с 

планом ме-

роприятий 

СОВет Активистов, со-

ветник директора по ВР 

Участие в планировании, 

организации, анализе школьных 

ключевых дел и иных мероприятий 

4-11 В соответ-

ствии с 

планом 

мероприя-

тий 

Советник директора по 

ВР, СОВет Активистов 

Выборы в органы классного 

самоуправления 

5-11 Сентябрь КР 
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День самоуправления 

(в рамках Дня учителя) 

5-11 Октябрь Администрация, 10,11 

классы, Совет Активи-

стов 

«Новогодние праздники» 5-11 Ноябрь-де-

кабрь 

Зам. директора по ВР, со-

ветник директора по ВР, 

педагог-организатор, СО-

Вет Активистов 

«День защитника Отечества» 5-11 Февраль Зам. директора по ВР, со-

ветник директора по ВР, 

педагог-организатор, СО-

Вет Активистов 

«Международный женский день» 5-11 Февраль, 

март 

Зам. директора по ВР, со-

ветник директора по ВР, 

педагог-организатор, СО-

Вет Активистов 

Акция «наследники Победы» 5-11 Апрель, 

май 

Зам. директора по ВР, со-

ветник директора по ВР, 

педагог-организатор, СО-

Вет Активистов 

9.Профилактика и безопасность 
Знакомство учащихся с 

уставом МКОУ ШР «СОШ № 5», и с 

правилами внутреннего распорядка 

учащихся 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, КР, 

социальный педагог 

Проведение родительских 

собраний по вопросам 

профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, 

наркомании 

среди обучающихся 

1-11 В течение 

года 

Администрация школы, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Беседы с учащимися на 

классных часах по темам: 

1.«Уголовная, административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2.«Проступок, правонарушение, 

преступление» 

3.«Опасные игры» 

4.«Безопасный интернет». 

5.«Способы решения конфликтных 

ситуаций» 

1-11 1 раз в чет-

верть 

Зам. директора по ВР, КР, 

социальный педагог, пе-

дагог-психолог 

Профилактические мероприятия по 

безопасности дорожно-транспорт-

ного травматизма (по отдельному 

плану) 

1-11 По плану 

ОГИБДД 

ОДН 

ОМВД 

России по 

ШР 

 

Зам. директора по ВР, КР, 

социальный педагог 
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Реализация мероприятий в рамках 

проекта «Расправим крылья», на кото-

рые приглашаются дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию (со-

гласно отдельному плану) 

1-11 По плану 

«Центра 

творче-

ства» 

Зам. директора по ВР, КР, 

социальный педагог 

Профилактическая неделя: «Высокая 

ответственность», приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом (3 сентября) 

1-11 1-ая неделя 

сентября 

 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактическая неделя: «Разно-

цветная неделя»,  

приуроченная ко Всемирному дню 

предотвращения самоубийств (10 

сентября) 

1-11 2-ая неделя 

сентября 

 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактическая неделя: «Будущее 

в моих руках», приуроченная к Все-

российскому дню трезвости и борьбы 

с алкоголизмом (3 октября) 

4-11 1неделя ок-

тября 

 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактическая неделя: «Един-

ство многообразия», по профилак-

тике экстремизма в подростковой 

среде, приуроченной к Международ-

ному дню толерантности (16 ноября) 

1-11 Ноябрь Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактическая неделя: «Мы за 

чистые легкие!», по профилактике 

употребления табачных изделий, 

приуроченной к Международному 

дню отказа от курения (21 ноября) 

1-11 Ноябрь Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактическая неделя: «ВИЧ и 

пропаганда нравственных и семей-

ных ценностей «Здоровая семья» (1 

декабря – Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

4-11 Декабрь Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактические недели: «Равно-

правие» (10 декабря «Всемирный 

день прав человека»; 12 декабря 

«День Конституции Российской Фе-

дерации») 

1-11 Декабрь Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактическая неделя «Незави-

симое детство», посвященной Все-

мирному дню борьбы с наркотиками 

и наркобизнесом. 

1-11 1-ая неделя 

марта 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Профилактическая неделя: «Жизнь! 

Здоровье! Красота!»,  

приуроченная к Всемирному дню 

Здоровья (7 апреля) 

1-11 Апрель Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

Межведомственная профилактиче-

ская акция «Безопасные окна» 

1-11 Апрель-

Май 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 
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Профилактическая неделя: «Высокая 

ответственность», приуроченная ко 

Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом (3 сентября) 

1-11 1-ая неделя 

сентября 

 

Зам. директора по ВР, со-

циальный педагог, класс-

ные руководители, волон-

теры 

10. Социальное партнёрство 
Мероприятия совместно с МКУ ДО 

«Центр творчества» 

1-11 По плану Зам. директора по ВР 

Школа Искусств им. К.Г. Самарина 1-11 По плану Зам. директора по ВР 

ДК «Металлург» 1-11 По плану Зам. директора по ВР 

МАУ ШР «Оздоровительный центр» 1-11 По плану Зам. директора по ВР 

РМК УК Шелеховского района «Ше-

леховская межпоселенческая цен-

тральная библиотека» 

1-11 По плану Зам. директора по ВР 

МБУ ШР СШ «Юность»  1-11 По плану Зам. директора по ВР 

Отдел культуры и молодежной поли-

тики 

1-11 По плану Зам. директора по ВР 

11. Профориентация 
Индивидуальные консультации для 

учащихся и родителей с психологом 

7-10 Согласно 

плану 

Педагоги-психологи 

Циклы профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

5-10 Один раз в 

месяц 

Зам. директора по ВР 

психолог 

Классный руководитель 

«Знакомство с профессией младшая 

медицинская сестра» 

8 Согласно 

плану ВД 

Иванова Т.П. 

Профориентационные уроки по учеб-

ным предметам  

5-11 1 раз в год  

Лекторий для родителей «Что такое 

"навыки XXI века"» 

5-11 Январь Зам. директора по ВР 

Психолог 

Экскурсии на предприятия и органи-

зации города. 

8-10 По плану 

кл. руково-

дителя 

КР 

Встречи с представителями различ-

ных профессий–работниками пред-

приятий 

1-11 По плану 

кл. руково-

дителя 

КР 

Знакомство с рынком труда города и 

области. 

8-11 По плану КР 

Дни профориентации. 8-11 По графику 

(ноябрь, 

март) 

КР 

 

 

3.2. Характеристика  условий реализации ООП ООО 

1.2.1. Описание кадровых условий 

       МУКОУ ШР «СОШ № 5» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определённых основной образовательной программой обра-

зовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

 83%  педагогов имеет высшее  профессиональное образование; 
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10 педагогов (28%)  имеют – I квалификационную категорию 

10 педагогов (28% )  высшую квалификационную категорию 

Педагогический стаж  работников: 

 До 5 лет –  21% 

 Свыше 30 лет  23% 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях под-

тверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профес-

сиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогиче-

ских работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми обра-

зовательными организациями.  

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

представим в таблице  

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/име-

ется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования  
Должность  Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

Требу-

ется 

Име-

ется 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель  

образова- 

тельного 

учреждения 

Осуществляет руководство обра-

зовательным учреждением в со-

ответствии с законами и иными 

нормативно -правовыми актами, 

уставом образовательного учре-

ждения. Обеспечивает системную 

образовательную (учебно-воспи-

тательную) и административно-

хозяйственную работу образова-

тельного учреждения, 

Решает кадровые, администра-

тивные, финансовые, хозяйствен-

ные и иные вопросы в соответ-

ствии с уставом образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не ме-

нее 5 лет либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональ-

ное образование в области государственного 

и муниципального управления или менедж-

мента и экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее профессио-

нальное образование 

соответствующего 

направления, стаж ра-

боты на педагогиче-

ских должностях – бо-

лее 25 лет, на руково-

дящих – более 20 лет. 

Заместитель 

руководителя 

Организует учебно-воспитатель-

ный процесс в начальной, основ-

ной и основной (полной) обшей 

школы, осуществляет руковод-

ство и контроль за этим процес-

сом. Руководит деятельностью 

учителей предметников. Обеспе-

чивает соблюдение режима, норм 

и правил техники безопасности в 

учебном процессе. 

2 2 Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», «Менедж-

мент», «Управление персоналом» и стаж ра-

боты на педагогических должностях не ме-

нее 5 лет либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профессиональ-

ное образование в области государственного 

и муниципального управления или менедж-

Высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование по программе 

«Менеджмент в обра-

зовании», «Управле-

ние персоналом» стаж 

работы на педагогиче-

ских должностях – от 
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Координирует работу преподава-

телей, разработку учебно-мето-

дической и иной  

документации. Обеспечивает со-

вершенствование методов орга-

низации образовательного про-

цесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного про-

цесса 

мента и экономики и стаж работы на педаго-

гических или руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

15 до 30 лет, на руко-

водящих – от 4 до 14 

лет. 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-орга-

низатор 

Осуществляет обучение и воспи-

тание обучающихся, способ-

ствует формированию общей 

культуры личности, социализа-

ции, осознанного выбора и освое-

ния образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, форми-

рованию общей культуры обуча-

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное образо-ва-

ние или среднее профессиональное образо-

вание по направлению подготовки «Образо-

вание и педагогика» или в области, соответ-

ствующей преподавае-мому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении  

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствую-

щей профилю работы, без предъявления тре-

бований к стажу работы. 

100 % учителей имеет 

высшее профессио-

нальное образование 
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ющихся, расширению социаль-

ной сферы в их воспитании. Про-

водит воспитательные и иные ме-

роприятия. 

 Организует работу детских клу-

бов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную де-

ятельность обучающихся и взрос-

лых 

1 (сов-

мести-

тель на 

0,25 

ставки) 

Высшее профессио-

нальное образование 

Социаль- 

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет комплекс меропри-

ятий по воспитанию, образова-

нию, развитию и социальной за-

щите личности в учреждениях, 

организациях и по месту житель-

ства обучающихся 

Выявляет трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации отклоне-

ния в поведении обучающихся и 

своевременное оказание им соци-

альной помощи 

1,5 

 

 

 

 

 

1  

 

Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Высшее профессио-

нальное образование 

Учитель-де-

фектолог, учи-

тель-логопед 

Осуществляет работу, направлен-

ную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у обучаю-

щихся 

1 0 Высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

 

Педагог-пси-

холог 

Осуществляет деятельность по 

сохранению психологического и 

соматического благополучия обу-

чающихся в процессе обучения и 

воспитания. Осуществляет про-

филактику возникновения соци-

альной дезадаптации. Формирует 

2 2  Высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профессио-

нальное образование и дополнительное про-

фессиональное образование по направлению 

Высшее профессио-

нальное образование 
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психологическую культуру обу-

чающихся, их родителей (закон-

ных представителей), педагогиче-

ских сотрудников. 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Преподава-

тель-организа-

тор основ без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учё-

том специфики курса ОБЖ. Орга-

низует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факульта-

тивные и внеурочные, занятия, 

используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обу-

чения 

1 1 (сов-

мести-

тель) 

Высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по направ-

лению подготовки «Образование и педаго-

гика» или ГО без предъявления требований к 

стажу работы либо, среднее профессиональ-

ное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессио-

нальное образование в области образования 

и педагогики и стаж работы по специально-

сти не менее 3 лет 

Высшее профессио-

нальное образование, 

подготовка по ГО 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обуча-

ющихся к информационным ре-

сурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, про-

фориентации и социализации, со-

действует формированию инфор-

мационной компетентности обу-

чающихся. 

1 1 (сов-

мести-

тель на 

0,25 

ставки) 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библио-

течно-информационная деятельность». 

 

Высшее профессио-

нальное образование, 

курсовая подготовка 

по программе «Биб-

лиотеки образователь-

ных учреждений в со-

временных условиях»  

Лаборант Следит за исправным состоя-

нием лабораторного оборудова-

ния, осуществляет его наладку. 

Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

1 0 Среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образова-

ние и стаж работы по специальности не ме-

нее 2 лет. 
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Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

ООО. Организация методической работы систематически планироваться по следу-

ющей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом проводятся следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной про-

фессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей  по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партне-

ров образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 

в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажер-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдель-

ным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методиче-

ского советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  

 

1.2.2. Психолого-педагогические условия 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образователь-

ного процесса по отношению к уровню начального общего образования с уче-

том специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростко-

вый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей пе-

рехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учеб-

ное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 
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дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлек-

сию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспече-

ние образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса при получении основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-

гося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уро-

вень образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией обра-

зовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной орга-

низации возможно использование различных методик оценки психолого-педа-

гогической компетентности участников образовательного процесса. 

 

1.2.3. Финансово-экономические условия 
Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализа-

цию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного начального общего образования осуществляются по принципу норматив-

ного подушевого финансирования. Расчётный подушевой норматив включает:  

 расходы на оплату труда работников ОУ, включая компенсации и выплаты.  

 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразова-

нием педагогических административно – управленческих работников.  
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 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение образова-

тельного процесса (учебники и учебные пособия, учебно– методическую лите-

ратуру, технические средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – 

трафика и др.), которые выделяются в виде субвенции. 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 

 Хозяйственные расходы.   

 

1.2.4. Материальнотехнические условия 
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соот-

ветствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-

граммы Школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности Школа  обеспечена мебелью, офисным освеще-

нием, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами (23 кабинета для уровня ООО) с рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделирова-

нием, робототехникой, техническим творчеством, иностранными языками; 

 помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой и 

изобразительным искусством; 

 библиотекой с рабочими зонами для чтения и книгохранилищем, обеспечива-

ющими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 

 спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивной площадкой), осна-

щёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горя-

чего питания, в том числе горячих завтраков; 

 медицинским кабинетом и кабинетом для прививок; 

  административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвали-

дами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

  гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

  участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон: игровой и 

спортивной. 

Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, под-

держиваемых инструктивно-методическими материалами и модулем про-

граммы повышения квалификации по использованию комплекта в образова-

тельном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения   объединяет  как современные (инноваци-

онные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные 

— средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), 

а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
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натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. 

Состав комплекта   формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения 

для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различ-

ных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик 

обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономич-

ного режима работы участников образовательного процесса; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональ-

ной, программной и пр.). 

 Инновационные средства обучения  содержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управле-

ния и тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия 

всех участников образовательного процесса; документ-камеру, модульную си-

стему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 

качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную си-

стему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям.              Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы в образовательном учреждении   осуществляется по следующей форме: 

 

2. Оценка материально-технических условий реализации основной образо-

вательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются в нали-

чии 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятельно-

стью, моделированием, техническим творчеством, ино-

странными языками 

имеется в 

наличии 

3 Помещения для занятий музыкой и изобразительным ис-

кусством 

имеется в 

наличии 

В школе   в соответствии с нормами  СанПиНа имеется  необходимый набор 

зон (для осуществления образовательного процесса и хозяйственной деятельности, 

активной деятельности,  питания и медицинского обслуживания обучающихся). 

Площадь, расположение и размеры учебных кабинетов и рекреаций, освещённость 

и воздушно-тепловой режим обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 
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2.2.1. Информационно методические условия 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникацион-

ных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творче-

ской, социально активной личности, а также компетентность участников образова-

тельного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетент-

ность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в Школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда Школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгал-

терский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организа-

ции с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств ор-

фографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами тексто-

вого редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обще-
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стве, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых но-

сителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканиро-

вание); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с про-

ведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видеои графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной ор-

ганизации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традицион-

ного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских про-

ектов, натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространен-

ных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объек-

тами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образова-

тельной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного про-

цесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов твор-

ческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кинои видеоматериа-

лов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обес-

печенных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (30 шт) ; принтер 

монохромный (30 шт); принтер цветной (1); цифровой фотоаппарат (2); цифровая 

видеокамера (1); сканер (20 шт.); микрофон (7); электронное фортепьяно (1). 

Оборудованая компьютерная сеть; конструктор, позволяющий создавать ком-

пьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики 

с интерфейсом; устройство глобального позиционирования (1); цифровой микро-

скоп (9 шт.); доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (4). 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-

менты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятель-

ности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представ-

ления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совмест-

ного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка рас-

порядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образователь-

ной организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работ-

ников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работ-

ника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
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географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучаю-

щихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учите-

лей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники, методические пособия, 

методические журналы. 

Компоненты на CD и DVD: электронные учебники,  приложения к учебни-

кам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные прак-

тикумы электронные тетради. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования в соответствие с требованиями 

ФГОС ООО. 

2.2.2. Механизмы достижения целевых ориентиров 
Интегративным результатом выполнения требований основной образователь-

ной программы образовательной организации является создание и поддержание раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, со-

циального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образователь-

ной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы образовательной организации и реа-

лизацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, за-

просы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партне-

рами, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимо-

действия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, со-

держит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономиче-

ских, материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой си-

стемы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов ре-

ализации основной образовательной программы основного общего образования; 
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‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного про-

цесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в име-

ющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой си-

стемы условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации про-

межуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

 


