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1.1. Пояснительная записка 

I. Целевой раздел 

 
Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Фоминская средняя общеобразовательная школа» 

Механизм рассмотрения, 

утверждения основной 

образовательной программы 

и внесения изменений 

ООП ООО рассмотрена на заседании Совета школы 
и утверждена директором ОУ (01.09.2022.). Изменения в ООП ООО 

вносятся на основании решения Управляющего совета по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Нормативно-правовая база, 

обеспечивающая 

реализацию основной 

образовательной программы 

- Конституция РФ 12.12.1993 с изменениями 01.07.2020 ст.43; 
- закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012 года 

- Примерная основная образовательная программа; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 года №287 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения №241 от 12 мая 2021 года «Об 

утверждении порядка разработки примерных основных 

общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных общеобразовательных 

программ»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года №115 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным 

программам, программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685- 

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
- Устав МБОУ «Фоминская  СОШ» 

Цели реализации основной 

образовательной программы 

Программа нацелена на формирование общей культуры, личностное 

развитие обучающихся, саморазвитие, формирование 

самостоятельности и самосовершенствования, развитие творческих 

и физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Задачи реализации основной 

образовательной программы 

Формирование общей культуры обучающихся; 

Формирование навыков личного развития и 

самосовершенствования; 

Развитие творческих способностей обучающихся; 

Развитие физических способностей обучающихся; 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Структура основной 

образовательной программы 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 



начального общего 

образования 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО 

II. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе ВНД), учебных модулей 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.4. Программа коррекционной работы 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

3.4. Требования к условиям реализации ООП ООО 

Сроки реализации 
программы 

Нормативный срок - не более 5 лет 

Принципы формирования и 

механизмы реализации 

программы 

Реализация программы на государственном языке Российской 

Федерации; 

Вариативность содержания образовательных программ; 

Формирование российской гражданской идентичности; 

Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа; 

Благоприятные условия воспитания и обучения, 

здоровьесберегающий режим; 

Формирование культуры непрерывного образования и саморазвития 

на протяжении жизни; 

Единство учебной и воспитательной деятельности; 

Разумное и безопасное использование цифровых технологий; 

Реализация индивидуальных учебных планов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 



ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ 

основного общего образования включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, 

к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 



- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера 

образования, специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного 

продвижения обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

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

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология»,  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования 

по учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» 

на базовом и углубленном уровнях; 

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

современного состояния науки. 



 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения 

основного общего образования и формы обучения» этот документ «является основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 

результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система оценки) 

является частью управления качеством образования в образовательной организации и 

служит основой «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 



- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

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

образования; 

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

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

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения 

знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 



ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

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

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

 
Наиболее адекватными формами оценки являются: 

- для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

              - для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной  

               (компьютеризованной) частью; 



-  для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

  Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового 

проекта осуществляется обучающимися. 

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

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

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

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

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 



Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся 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, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или 

классификация исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет 

судить о его состоянии и уровне функционирования и развития. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных со- 

ответствующим моделям функциональной (математической, естественно-научной, 

читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 



—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного со- держания, сочетанием когнитивных 

операций и универсальных познавательных действий, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при 

решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, читательских 

умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, 

приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения 

при решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат 

явного указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, 

например элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный 

материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, 

сформированных на отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной   программе,   которая   утверждается   педагогическим   советом 



образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

 с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

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

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 



учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

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

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учи теля. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 

и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по 



своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 



II Содержательный раздел 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

размещены на сайте МБОУ «Фоминская  СОШ» https://fomschool.nubex.ru/ 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 
2.2.1. Описание взаимосвязи УУД  с  содержанием учебных предметов 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет: 
— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 
 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие регулятивные, коммуникативные 

и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и обще пользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению 

https://fomschool.nubex.ru/


систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, само регуляции и 

рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов: 

- у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии; 

- обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности; 

- продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по 

способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе 

и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной деятельности, 

приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково- 

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первой ступени навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию 

в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы 

в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 



Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной 

форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе самостоятельно полученной 

информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной 

школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даѐтся в разделе II настоящей основной образовательной программы. 

 

1. Технологии создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного характера для развития УУД 

. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации 

можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). 

2. Технология использования типовых задач для развития УУД. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 



Технологии развития универсальных учебных действий 

 

3. Системно-деятельностный подход - основа развития УУД. 

 
Уход 

от образовательной практики, при которой: 
Переход к задачам взаимодействия 

педагогов и обучающихся по развитию УУД 

Знания передаются в готовом виде Основа достижения развивающих целей образования - активность 

обучающегося, знания добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности 

Обучение является презентацией системы знаний Активная работа обучающихся над заданиями, непосредственно связанными 

с проблемами реальной жизни 

Единоличное руководство учителя Содержанием взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками является сотрудничество, обучающиеся принимают 

активное участие в выборе методов обучения 

 

4. Технологии создания учебных ситуаций предметного содержания и надпредметного характера для развития УУД 

. Типология учебных ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с помощью подобной ситуации 

можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная 

образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своѐ 

адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). 

5. Технология использования типовых задач для развития УУД. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 



— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение одних и тех же 

универсальных учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Достижение 

цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 
учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Использование возможностей современной информационной образовательной среды: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, организующие оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности путѐм моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой информации из разнообразных источников; 

• средств развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Специально организуемое учебное сотрудничество, составляющими которого, являются: 



• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников моделей действия в качестве 

средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 

усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели совместной работы, определять 

способы совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри одной группы, так и между 

группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 
• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не 

отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с 

недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 



Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая 

часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем 

за работой группы. Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта форма учебной 

деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими учениками. Они выполняют 

задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ 

ученикам, обсудить еѐ и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может принадлежать такой форме организации 

обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно 

поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя 

в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. 

Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для 

их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 



1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от 



позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от предыдущей тем, что партнѐром 

обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме 

того, с помощью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На определѐнном этапе эффективным 

средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 

более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 

учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, а также скоординировать 

разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 

(5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения 

дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная форма от устной дискуссии, 

характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых 

старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем желающим, даже тем детям, которые 

по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей могут выступать разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 



• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический 

вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство развития логического мышления 

обучающихся; как приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как результат и как процесс. 

Обучение 

доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость использования обучающимися 

доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать правильность (истинность) 

выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью доказательства как одним из 

универсальных логических приѐмов мышления. 



Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть 

доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 

суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные факты, определения исходных 

понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая способность, которая позволяет 

субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия 

является механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаѐт для еѐ решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия нужна для осознания субъектом 

совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения 

Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить 

данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, отвечающая следующим 

критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной задачи в творческую). 



Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному разъяснению всех совершаемых действий (а 

это возможно только в условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 

деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и особенно с одноклассниками у детей 

преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий 

партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и 

сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического 

отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как авторитарный (директивный), 

демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как 

стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. Партнерская позиция может быть признана 

адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и 

чувства взрослости. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

 

Система работы  по обеспечению личностных и метапредметных результатов 
(универсальных учебных действий) 

        2)учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 



поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

2) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание различных видов познавательной 

деятельности. В этих видах деятельности востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса: 

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска еѐ решения будет 

бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответственности учителя и 

ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. Учебно-

исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: анализ актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным 

целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление 

результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, 

высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности - не столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запланированного 

результата — продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже результат 



 

Реализацию проектных работ предваряет представление о 

будущем проекте, планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, сформулированными в 

его замысле 

 
Логика построения исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с учащимися на каждом из них.  

Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владения учащимися определенными умениями. 

Этапы учебно- исследовательской деятельности Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса, аргументирование 

актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в решении проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент 

умения видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта 

решения проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения 

работать с текстом, которые включают достаточно большой набор 

операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения 

термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного 

анализа имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и 

выбор необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и 

качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 



 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований 

(проектных работ) с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов включают: 

 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; умение 

делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных результатов и 

применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов исследования или 

продукта проектных работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление результатов 

деятельности как конечного продукта, формулирование 

нового знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, 
доказательство, защиту результатов, подготовку, планирование 

сообщения о проведении исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы деятельности взрослых и детей, для формирования 

способности подростков к осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, так и в структуре индивидуального 

ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления 

замысла, первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и 

реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать 

выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов представления результатов; 

глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач – проектная задача. 

Проектная задача - это задача, в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые 

средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Педагогические эффекты от проектных задач 

задает реальную 
возможность организации 

взаимодействия 
(сотрудничества) детей 

между собой при решении 

 

 

 
учит (без явного указания на 

 
дает возможность 
посмотреть, как 

осуществляет группа детей 
«перенос» известных им 

это) способу проектирования предметных способов 



Рефлексировать • видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 
не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать • ставить и удерживать цели 

Планировать • составлять план своей деятельности 

Моделировать • представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 
существенное и главное 

Проявлять инициативу •при поиске способа (способов) решения задач 

Вступать в 
коммуникацию 

• взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 
принимать или аргументировано отклонять точки зрения других 

 
 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) формируются следующие способности: 
 

 
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные карты (оценка процесса решения) и 

экспертные оценки по заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения 

проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого 

результата. 

                Проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

                На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, учебное и социальное проектирование. 

 



 

 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, познавательных действий школьников под 

руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, 

причем решение поставленной задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую деятельность, которая ведет за собой развитие 

подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование

 идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов 

исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необходимы при организации 

проектной деятельности школьников. Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

 предварительным планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 



 

 

 выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой 

ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 
2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного исследования 

метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, 

компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.) 

 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образовательном учреждении может быть 

представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и 

более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том 

числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, обеспечение 

индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

 
Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 



 Определение основных 

задач и планирование 

их решения. Создание 

"карты" 

предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной учебной 

деятельности 

Отслеживание усвоения 

понятий, способов 

действий, законов и т.п. 

Определение 

Целостного понимания и 

знания изучаемого 

предметного содержания 

Место в УВП В начале учебного года В рамках творческих 

лабораторий по ходу 

изучения материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учебного года 

Назначение Задает индивидуальную 

траекторию 

продвижения учащихся в 

предметном материале 

Определенная 

часть предметного 

материала выносится на 

самостоятельную работу 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, открытые 

законы и т.п. переносятся 

в новую, нестандартную 

ситуацию для выявления 

и устранения пробелов в 

учебном материале 

Подводятся итоги года по 

данному   предмету 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают подход к 

изучению предметного 

материала с учетом 

индивидуальных 

склонностей и интересов 

- Ставят перед собой 

задачу; 

- Планируют; 

- Осуществляют; 

- Проводят контроль и 

оценку на всех этапах 

выполнения проекта 

- Осмысливают учебный 

материал; 

-Пробуют использовать 

его в новой для себя 

ситуации; 

-Рефлексируют 

Осуществляют проектную 

деятельность в полном объеме 

как 

исследовательскую 

Результат Проект как план изучения 

предметного материала. 

Фиксируется в тетради и 

корректируется по мере 

исполнения. 

Навыки целеполагания и 

планирования 

Проект как отчет об 

изученном самостоятельно 

предметном содержании. 

Навыки самостоятельной 

учебной 

деятельности 

Проект как результат 

усвоения важного 

предметного материала. 

Навыки 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

Проект как 

результат усвоения 

предметного содержания в 

целом . 



На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет персональный проект в течение года, который выносится 

на защиту в рамках государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдельных, 

зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками одной учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных для научных исследований: определение 

проблемы и вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ 

полученных данных, выводы. 

Проектом руководит учитель -супервайзер, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а 

лишь создает систему условий для качественного выполнения проекта учащимся. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достижения учащихся сравниваются с эталоном, 

определенным заранее в результате обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий учащимися в ходе осуществления ими 

проектной деятельности по определенным критериям: 

Презентация 
содержания 

работы самим 
учащимся 

• характеристика 
самим учащимся 
собственной 
деятельности 
(«история моих 
открытий»); 

• постановка 
задачи, описание 
способов ее 
решения, 
полученных 
результатов, 
критическая 

 
Качество 

защиты работы 
 

• четкость и 
ясность 
изложения задачи; 

• убедительность 
рассуждений; 

• последовательнос 
ть в 
аргументации; 

• логичность и 
оригинальность 

Качество 
наглядного 

представления 
работы 

• использование 
рисунков, схем, 
графиков, 
моделей и других 
средств наглядной 
презентации; 

• качество текста 
(соответствие 
плану, 
оформление 
работы, 
грамотность по 
теме изложения, 

 
Коммуникативн 

ые умения 
 

• анализ учащимся 
поставленных 
перед ним 
вопросов другими 
учащимися, 
учителями, 
другими членами 
комиссии, 
выявление 
учащимся 
проблем в 
понимании 
разрешение 

оценк                         

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся  должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 
    



• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ организации. В зависимости от урочных и 

внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 

Формы организации учебно - исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть следующими: 
• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — 

рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причѐм позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Ещѐ одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из еѐ компонентов выступает исследование. 

Условия необходимые для успешного внедрения и реализации учебно - исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно - исследовательской и проектной деятельности в образовательном процессе 

необходимо соблюдение ряда условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и возможностям 

обучающегося; 



• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части ориентации при выборе темы 

проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации 

выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так 

и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и 

который используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту и индивидуального 

вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить оценку и признание 

достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

 
Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания проектной деятельности 

В процессе проектной деятельности учащегося осуществляется оценка уровня сформированности ключевых компетентностей, в 

частности, решения проблем, поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является решение учащимся собственных 

проблем средствами проекта с помощью специальных оценочных процедур. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение 

которыми демонстрирует учащийся, - выявляется также уровень сформированности таких компетентностей, как работа с информацией и 

коммуникация. 

 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В специальных таблицах приводятся для каждого 

уровня показатели освоения той или иной компетентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на выходе 

(увеличение доли самостоятельности учащегося или усложнение того способа деятельности, владение которым он должен продемонстрировать). 

Предполагается, что первый уровень осваивается учащимся в начальной школе, второй – в 5-6 классах, третий – в 7-9 классах, четвертый – на 

старшей ступени. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень учащегося по каждому критерию. При этом предполагается, что по некоторым 

составляющим той или иной компетентности ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстрирует в 

целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, основные пробелы и успехи в освоении того или иного 

способа деятельности, включая показатели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, находится 

учащийся той или иной ступени обучения. 

Учащимся разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается качественную оценку продвижения учащегося. При 

необходимости выставления отметки ориентируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню, на котором 

проводится оценка. При этом учащийся может набрать минимальное количество баллов по одним позициям и количество баллов, превышающее 

требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход учащегося на новый уровень освоения компетентности (или его продвижение внутри уровня) нередко связан с 

увеличением его самостоятельности в рамках проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация продукта, а также наблюдение за работой 

в группе и консультацией. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при 

оценке 



презентации – также учащиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень опосредованно указывает на уровень 

сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации оценки. Оценка проводится на основании 

наблюдения за работой в группе и консультациями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении 

проекта, т.е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что проект 

состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

Решение проблем как ключевая компетентность 

Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности обучающихся. Критерии оценки проектной работы 

представлены в Приложении 2. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

Программа воспитания на уровень основного  общего образования муниципального бюджетного общеобщеобразовательного учреждения 

«Фоминская  средняя общеобразовательная школа» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», №273-Ф от 29.12.2012г.; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

Просвещения РФ №287 от 31.05.2021г.; 

3. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодѐжи», утвержденного Постановлением Главного государственного врача РФ №28 от 28.09.2020г.; 

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденного Постановлением Главного государственного врача РФ №2 от 28.01.2021г. 

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Фоминская  средняя общеобразовательная школа». 
 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы основного общего образования. Одним из результатов 

реализации Программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, профессиональное самоопределение выпускников основой школы. 



 

Рабочая программа воспитания обеспечивает: 

-создание целостной образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне Организации, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом 

историко- культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

-целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию возможности социальных проб, самореализацию и 

самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

-содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в целях 

осуществления социализации обучающихся в семье; 

-учет социальных потребностей семей обучающихся; 

-совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

-организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у обучающихся российской гражданской 

идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) 

социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других культур; 

-создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и самообразованию на основе 

рефлексии деятельности и личностного самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного потенциала; 

-формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека 

(обучающийся, работник, гражданин, член семьи), способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма 

и терроризма; 

-развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с этическими 

нормами взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

-стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, формирование у них целостного мировоззрения на 

основе научного, эстетического и практического познания устройства мира; 

-формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе в информационной сфере; навыков 

безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора 

здорового образа жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования принципу предвидения 

последствий своего поведения; 



-условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в отношении сохранения своего психического и 

физического здоровья воздействиям социальной среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного 

характера; 

-создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 

выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

-осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

-формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к 

приобретению или выбору будущей профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, школы, населенного пункта, в 

котором они проживают; 

-информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся 

потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых школой совместно с различными предприятиями, образовательными организациями, 

центрами профориентационной работы, практической подготовки; 

-оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их профессиональной ориентации, 

включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения 

образования и выбора профессии. 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, заместитель директора, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, педагог-психолог и т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Программа воспитания на уровне основного общего образования МОУ «Савватиевская средняя общеобразовательная школа» включает 

четыре основных раздела: 

1. Раздел «Анализ воспитательного процесса», в котором кратко описана деятельность ОУ по разным направлениям воспитания 

обучающихся, специфика деятельности школы в сфере воспитания, важных для школы принципах и традициях воспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые школе предстоит решать для достижения цели. 

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы. 



- Инвариантными модулями здесь являются: «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями», «Детское самоуправление», «Профориентация». 

- Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», «Экскурсии, походы», «Профилактика негативных 

явлений». Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы. 

Деятельность педагогических работников «Фоминская  средняя общеобразовательная школа» в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения Основной образовательной программы начального, основного общего и среднего образования. 

4. Раздел «Система поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся», в котором 

показано, каким образом в школе осуществляется поощрение обучающихся за проявленные достижения в обучении, воспитании, спорте, 

волонтерской, проектной и исследовательской деятельности. 

К программе воспитания прилагается ежегодный план внеурочной деятельности и календарный план воспитательной работы. 

Программа позволяет педагогическим работникам МБОУ «Фоминская  средняя общеобразовательная школа» скоординировать свои усилия, 

направленные на воспитание  школьников. 

Воспитательная работа осуществляется по основным направлениям развития воспитания в соответствии со «Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. 

Основная цель воспитания в школе: личностное развитие школьников. 

Задачи: 

 Реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел; 

 Реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности: 

 Использование в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживатьиспользованиенаурокахинтерактивныхформзанятийсучащимися; 

 Инициация и поддержка ученического самоуправления – как на уроке школы, так и на уровне классных сообществ; 

 поддержкадеятельностифункционирующихнабазешколыдетскихобщественныхобъединенийиорганизаций; 

 организация для школьников экскурсий, экспедиций, походов; 

 организация профориентационной работы, работу школьных медиа; 

 развитие предметно-эстетической среды школы; 

 организация работы с семьям и школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 

Основные направления развития воспитания: 



 

1. Развитие социальных институтов воспитания 

- Поддержка семейного воспитания 

- Развитие воспитания в системе образования 

- Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

- Поддержка общественных объединений в сфере воспитания 

2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций: 

- Гражданское и патриотическое воспитание 

- Духовно-нравственное развитие 

- Приобщение детей к культурному наследию 

- Популяризация научных знаний среди детей 

- Физическое развитие и культура здоровья 

- Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- Экологическое воспитание  

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на взаимодействии школы с общественными и культурными организациями, 

урочной и внеурочной деятельности. 

Основные традиции воспитания в школе - ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»- это комплекс коллективных творческих дел, таких как: 

Акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская лента», «Чистый обелиск», «Сад Памяти», «Песенный флешмоб» (в поддержку 

военной операции), «Новогодние окна», «Новогодний подарок» (помощь малообеспеченным семьям), «СтопВИЧСПИД», «Засветись!», 

«Кормушки для птиц», «Эколята – молодые защитники животных». 

Тематические линейки «День солидарности с терроризмом» - 3 сентября, «День неизвестного солдата» «День героев Отечества»). 

Традиционные общешкольные мероприятия: «Праздник 1 сентября», «День учителя», «День Матери», «Новогодние праздники», «Последний 

звонок», «Выпускной вечер. 

Новые форматы КТД: квест-игра для юношей школы (5-11 класс) и квест-игра для девушек (5-11 классы), самая большая открытка для мам, 

конкурс плакатов к 8 марта, велопробег. 

Наша школа принимала участие в районных КТД: «Кросс Нации», «Лыжня России», «Рекорды Гиннесса», «Зарница». 

Модуль «Классное руководство» 

Ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Классные руководители организуют с детьми мероприятия, 

направленные на пропаганду ЗОШ, профилактику правонарушений несовершеннолетних, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, 

формирование толерантности, функциональной грамотности детей. 

Модуль «Работа с родителями учащихся или их законными представителями»: 



 

В школе организована работа с родителями, которая направлена на: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (Просветительская работа в классных чатах и на страницах сайта) 

2. Организацию активных форм совместной деятельности детей и родителей. 

Родители оказывают активную помощь при проведении общешкольных мероприятий: районная игра «Зарница», проведение Новогоднего 

праздника, спортивные и интеллектуальные игры, проведение субботника, поездки и экскурсии по историческим местам нашей Родины, учебные 

заведения региона. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность способствует полноценному и всестороннему развитию ребенка. С этой целью в нашей школе ведѐтся внеурочная 

деятельность, кружки, секции. На базе школы для обучающихся работают объединения дополнительного образования: «Волшебная кисточка», 

«Ритмика», «В ритме танца», «Юные медиаторы», «Мой первый робот», «Мой родной край», ОФП. Объединения дополнительного образования и 

курсы внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. 

Учащиеся ОУ посещают мероприятияв библиотеке и клубе п.Фоминский и Сорово. 

Занятость детей с 1 по 11 класс во внеурочной деятельности – 100%, занятость в системе дополнительного образования – 90%. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Фоминская СОШ» является формирование у обучающихся духовно- 

нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание 

усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в 

достижении поставленной цели в связи с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий 

с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 



- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовывать профилактическую работу со школьниками; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся. 

В воспитании детей школьников основного звена целевым приоритетом является создание благоприятных условий для: 

-достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, 

обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ; 

-развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

-формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

проектировании и развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития и 

возможности обучающихся 

-включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта 

Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 



-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и руководящих работников 

Организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

Результатами освоения обучающимися программ основного общего образования, в том числе адаптированных, являются: 

1) личностные: 

осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

2) метапредметные: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в различных форматах, в том числе 

цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

3) предметные: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ учитывают в том 

числе особенности их психофизического развития и их особые образовательные потребности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе 



осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; сформированность 

навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для 

этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 



понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 

результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

"мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных

 навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения 

новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 

других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой 

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

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы 

школы. 

3Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Целевые приоритеты Методы, приемы, формы работы 



Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками 

-поощрение, 

-поддержка, 

-похвала, 

-просьба учителя, 

-поручение. 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения 

-индивидуальные и групповые беседы по соблюдению уч. дисциплины 

-урок-диспут 

-ролевая игра 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета 

-ролевые игры 

-урок-обсуждение 

-мозговой штурм 

-урок-диспут 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся -интеллектуальные игры 

-эрудит-викторины 

-урок-путешествие 

-деловая игра 

-ролевая игра 

-урок-практикум 

-работа в парах 

-групповая работа 

-круглый стол 

-урок-соревнование 

Включение в урок игровых процедур 

(формы, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока) 

-лекция 

-экскурсия 

-разработка проекта 

-защита проекта 

-лабораторная или практическая работа 



 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников 

(приобретение навыков самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навыка генерирования и оформления собственных идей, 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навыка публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения) 

 

-групповая работа 

-урок-исследование 

-урок защиты проектов 

Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

-урок – зачѐт 

-конференция 

-организация социально-значимого сотрудничества и взаимной 

помощи 

 

Календарно-тематическое планирование проведения уроков в соответствии с календарем государственных и национальных праздников РФ  

указано в Приложении1. 

2. Модуль «Классное руководство» 
 
 

Блоки Виды деятельности Формы работы 

Работа с классом Организация интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел, с учащимися ввере 

нного ему класса. Сплочение коллектива класса.  

Выработка совместно со школьниками законов 

класса. 

Часы общения, диспуты,  

круглые столы, беседа, 

праздник, КТД, 

планирование 

общеклассных дел 



Индивидуальная работа 

с учащимися 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку наблюдение за 

 поведением ребенка, изучение особенностей 

личностного развития. 

Индивидуальные беседы, 

консультации. 

Работа с портфолио, анализ успеховинеуд 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с 

 учителями – предметниками. Проведение мини-

педсоветов. Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах. Привлечение учителей к 

участию в родительских собраниях класса. 

Консультации классного 

 руководителя с 

учителями- 

предметниками, 

проведение 

педагогических советов 

, индивидуальные беседы. 

Работа с родителями учащихся 

или их законными представителя 

ми 

Постоянное информирование родителей (законных  

представителей) о школьных успехах и проблемах их 

де ей, о жизни класса в целом. Оказание помощи 

родителям (законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними. Организация 

родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников. Создание и организация 

работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. Привлечение членов семей 

школьников к организации и проведению праздников 

, творческих и трудовых дел. 

Организация и проведение 

семейных праздников,  

соревнований, творческих 

и т рудовых дел. 

Индивидуальные 

консультации,  

родительские собрания. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования осуществляется через: 

- Вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, получить опыт участия в делах. 



- Формирование в кружках, секциях, детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 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 школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций. 

- Поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Виды внеурочной деятельности: 

Направления развития 

личности 

Курсы внеурочной деятельности Наименования рабочей программы курс а, 

объединения 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

 способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Элективные курсы по предметам (на выбор 

обучающегося) 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина,  

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Финансовая грамотность 

Спортивно-оздоровител 

ьное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,  

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. 

ОФП 

В ритме танца 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине,  

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 

«Разговоры о важном» Мой родной 

край 



Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства  

прекрасного, творческих способностей, формирование  

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Волшебная кисточка 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Учащимся младших не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление может реализовываться и 

через детско-взрослое самоуправление. Самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через работу постоянно действующего школьного актива учеников начальных классов, инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, походов и т.п.); 

На уровне классов: 

через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутри классных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 
3.5. Модуль «Профориентация» 

 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и профессиональных 

проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

 освоение школьниками курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего: 



 

5-9классы 

 1. Мир профессий. Человек-техника. 

 2. Мир профессий. Человек-человек. 

 5. Мир профессий. Человек и художественный образ 

 6. Мир профессий. Человек и природа. 

 7. Мир профессий. Человек и знаковая система. 

 8. Познай самого себя. 

 9. Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор профессии. Анкетирование. 

 10. Мотивы выбора профессии. 

 11. Психологические характеристики профессий. 

 12. Профессии с большой перспективой. 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, как устроена деятельность 

специалиста по выбранной профессии; урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-класс с участием представителей данной практики (профессии); посещение кружка, клуба, детского 

технопарка; 

 экскурсии на предприятия посѐлка, города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях 

работы людей, представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернетресурсов, посвященных выбору профессий; 

 участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной грамотности по модели PISA, по результатам которого 

каждый участник получает индивидуальные рекомендации; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 проведение родительских собраний по теме трудового воспитания и возможностей выбора будущей профессии: 

 

Классные родительские собрания (примерные темы) 

5 класс – Трудовое воспитание и профессиональная ориентация подростков 

6 класс - Роль родителей в формировании профессиональных намерений учащихся. 

7 класс - Склонности и интересы подростков в выборе профессии. 

8 класс - Профессии, которые выбирают наши дети. Ошибки выбора. 

9 класс - Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 



 

 
3.6. Модуль«Работа с родителями» 

 
 

Уровни Виды и формы деятельности 

На групповом уровне: Совет школы, участвующий в управлении 

школы и решении вопросов воспитания и  

социализации их детей 

Работа классных родительских комитетов, родительского  

комитета школы 

Информирование родителей об  

успеваемости и проблемах детей. 

Родительские собрания, индивидуальные бесед ы. 

Включение родителей в совместную  

творческую деятельность, организацию 

детского досуга 

Коллективно творческие дела. Диагностика и мониторинг. 

Анкетирование 

На индивидуальном уровне: Участие родителей в педагогических совет 

ах, собираемых в случае возникновения  

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

Совет профилактики 

Информирование родителей о проблемах 

обучения и воспитания детей 

Индивидуальное консультирование родителей, патронаж семей. 

 Система психолого-педагогического  

сопровождения проблемных семей. 

Индивидуальная работа классных руководителей с семьями 

«группы риска» Патронаж неблагополучных, опекаемых детей 

Индивидуальные беседы 

 

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

 



 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых. 

Уровни Мероприятия Формы 

На внешкольном уровне 1. ВФСК ГТО – всегда готовы! 

2. Районная спартакиада 

3. Кросс Наций 

4. Лыжня России 

5. Конкурс чтецов «Закладки книжной 

страницы» 

6. Районный конкурс творческой 

самодеятельности. 

7. Районная игра «Зарница». 

8. Благотворительные акции 

9. Акции, направленные на профилактику 

правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними. 

Муниц. этап ГТО Соревнования. 

 
Интеллект. и спорт. Состязания Фестиваль 

Творч. выступление 

 
Военно-спортивные задания Интеллект.-

творч. конкурс 

На школьном уровне «Здравствуй, школа!» Торжественная линейка 

«Краски осени» Конкурс осенних букетов, рисунков и поделок 

«День пожилого человека» Изготовление поздравительных открыток, поздравление 

ветеранов педагогического труда 



  
«Для вас, дорогие учителя!» 

 
Концертная программа 

«Неделя правовой грамотности» Кл. часы, флешмоб, конкурс плакатов и др. 

«День Матери» Конкурсная программа (по классам),  
изготовление поделок и открыток. 

Спортивная семейная игра «папа, мама, я –  
спортивная семья» 

Спортивный праздник для семейных команд  
учеников и воспитанников детских садов 

«Новогодний переполох» Театрализованные новогодние праздники для 1-4 кл., для 5-

11 кл. 

«День защитника Отечества» Смотр-конкурс строя и песни 

«С праздником, милые женщины» Концертная программа 

«Неделя Здоровья» Спортивные мероприятия 

«День Победы» Вахта Памяти, акции 

«Последний звонок» Праздник последнего звонка для 9 и 11  

классов 

«Прощай, начальная школа» Праздник, посвященный окончанию  

начальной школы 

 Летний пришкольный лагерь  Проведение массовых соревнований, творч.  

конкурсов, акций, мастер-классов. 

На уровне классов: -выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 
На уровне обучающихся 

-вовлечение  каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 



 
 

 
 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 
На базе школы действует отряд «ДЮП» и школьный спортивный клуб  – это добровольные детско-юношеское объединения обучающихся 2 

-11 классов. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, направленной на помощь другим людям, своей школе, развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Это посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; совместная работа с ДК по проведению культурно- развлекательных мероприятий; помощь в благоустройстве памятника погибшим 

воинам в ВО войне, участие школьников по благоустройству прилегающей к школе территории; 

 организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, поселку, развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться. 

 

 

№ Название объединения Деятельность 

1 Отряд ДЮП Повышение образовательного уровня детей и участие их в обеспечении пожарной безопасности; 

Проведение противопожарной пропаганды; Содействие в профессиональной ориентации детей; 

Участие в распространении наглядно-изобразительных тематических материалов; 

 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

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

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

др. 

-при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли  

бы стать хорошим примером  для обучающегося,  

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 

 

 



  Участие в проведении тематических выставок, смотров, конкурсов и военно-спортивных игр. 

Проведение пожарно-профилактических мероприятий в школе, а также по месту 

жительства и в детских дошкольных учреждениях. Проведение тематических конкурсов, олимпиад, 

викторин. 

Проведение сбора исторических материалов о пожарной охране 

2  
Школьный спортивный клуб 

- участие в организации школьных спортивных событий и соревнований; 

- представление школы на соревнованиях различного уровня 

 
 

3.9. Модуль «Экскурсии, походы» 

3.10.  

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у детей самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников в период осени; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах в рамках изучения определѐнных тем по учебным предметам, 

проведение уроков рисования на природе; 

 выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

 Проведение тематических игр на базе школьных и городских музеев. 

 
3.10 Модуль «Профилактика негативных явлений» 

 
Профилактическую работу осуществляют классный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 

воспитательной и по учебно-воспитательной работе, по охране здоровья, приглашенные специалисты. 

Цель: создание условий для позитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, снижения числа детей 

«группы риска». 

Направления профилактической работы 

 Детский дорожно-транспортный травматизм 

 Профилактика употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения 

 Профилактика употребления наркотических средств, наркозависимости 

 Ранняя профилактика семейного неблагополучия 
 



 

 Профилактическая работа по предупреждению жестокого обращения с детьми 

 Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Профилактика суицидального поведения 

 Интернет-безопасность 

 Профилактика экстремизма 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся включает в себя мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, 

правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; 

воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, касающиеся правового просвещения, 

законопослушного поведения, основ безопасности жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание необходимой помощи в их подготовке, 

проведении и анализе (месячник безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным всероссийским или международным датам – 

День профилактики / профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, дискуссии 

и др.); 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов внеурочной деятельности, проектов; ведение 

социального паспорта класса; 

раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации занятости в свободное время. 

В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого- 

педагогическое сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 

различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки 

обучающихся к занятиям; 



 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-психологом, социальным педагогом) и 

педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на персонифицированном учете; 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 

организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, отдельных обучающихся; привлечение учителей к 

участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их родителей; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в профилактической работе; организация 

деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; повышение правовой грамотности родителей через 

организацию деятельности правового лектория; привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 

организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам воспитания и обучения детей; организация деятельности 

родительского патруля; 

организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, администрацией школы и учителями-предметниками; 

информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 

законопослушного поведения обучающихся; 



 

информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, которым необходима индивидуальная 

профилактическая помощь; 

реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового просвещения и других направлений 

профилактической работы; 

участие в деятельности родительского патруля; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению педагогов и родителей обучающихся; участие в 

деятельности Совета профилактики. 

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении 

(диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 

 Организация работы Совета профилактики. 

 Организация деятельности школьного педагогического консилиума. 

 Организация службы примирения. 

 Организация индивидуальной профилактической деятельности. 

Формы: диагностика, консультирование, патронаж, организация межведомственного взаимодействия) и др. 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики детей «группы риска» за 3 года (детей, состоящих на внутришкольной учете и отдельно иных формах учета на одной 

выборке). 

Средства диагностики: 

Экспертная оценка педагогом (классным руководителем) ребенка (класса) на основе наблюдений (1-6 классы), социально-психологического 

тестирования (7-11 классы), оценки удовлетворенности субъектов образовательной деятельности (план работы классного руководителя). 

 
4. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Система мер поощрения в школе необходима обеспечения благоприятной обстановки в школе, повышения уровня мотивации, 

ответственного отношения к своим ученическим обязанностям. 

Федеральный Закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет за обучающимися право на поощрение за 

успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой деятельности. 

Учащиеся школы могут поощряться за: 

 успехи в учебе; 

 участие и победу в учебных, творческих конкурсах, спортивных состязаниях; 

 общественно-полезную деятельность; 



 

Виды поощрений: 

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой или благодарственным письмом; 

 награждение благодарственным письмом родителей; 

 награждение ценным подарком; 

 представление к награждению золотой или серебряной медалью; 

 размещение информации на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»; 

 передача информации о достижениях обучающихся в СМИ. 

Эффективное поощрение подразумевает под собой 

1. Осуществляется регулярно. 

2. Сопровождается пояснением: что конкретно достойно поощрения. 

3. Проявляет заинтересованность в успехах ученика. 

4. Дает ребенку сведения о значимости достигнутых результатов. 

5. Ориентирует ученика на умение организовывать работу с целью достижения хороших результатов. 

6. Сопровождается сравнением прошлых и настоящих достижений ученика, отмечается любой успех. 

7. Поощрение соразмерно усилиям, которые затратил ребенок. 

8. Связывает успехи со стараниями ребенка. 

9. Необходимо обратить внимание ребенка на то, что успех в работе зависит от его собственных усилий. 

Награждение и чествование обучающихся - лучших в учѐбе, победителей и призѐров спортивных, творческих и интеллектуальных конкурсов 

обучающихся проводится на торжественной общешкольной линейке по итогам окончания учебной четверти и учебного года. На мероприятия 

приглашаются представители органов местного самоуправления, родители (законные представители) обучающихся. 

В школе создан и обновляется стенд,  куда вносятся индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призѐры и участники 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на информационных стендах школы. Система 

оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося. 

В соответствии с ФГОС ООО Портфолио представляет собой рабочую файловую папку, содержащая многообразную информацию, которая 

документирует приобретенный опыт и достижения учащихся. Дополняя традиционные контрольно-оценочные средства, портфолио 

позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности — учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и др. Портфолио позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 5-9 

классов. 

В классах проводится система оценивания достижений учащихся, которая основана на учете накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к 

обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. Итоги подводятся после каждой 

четверти и в конце учебного года. 



 

 

 

 



III. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-6  КЛАССОВ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД и 

перспективу до 2027 года 

 

Учебный план основного общего образования является организационным механизмом 

реализации ООП ООО МБОУ «Фоминская  СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки и 

рассчитан на 5-ний срок обучения. 

Нормативной основой учебного плана являются следующие документы: 

 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 

29.12.2012; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ №287 от 31.05.2021 «Об утверждении 

ФГОС основного общего образования»; 

3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №28 от 28.09.2020 года «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодѐжи»; 

4. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 1.2.3685-21. (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2) 

5. Устав МБОУ «Фоминская  СОШ». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план программы основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.                                   

Учебный план для 5 - 6 классов  составлен в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29 декабря 2012 г.; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Уставом МБОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа».  

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  



В соответствии с уставом образовательного учреждения в 5 – 9   классах установлен режим 

работы: 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели – 5-дневная; 

продолжительность урока – 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее восьми недель. 

           Учебный план 5 - 9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Соотношение между частями составляет 

70%/ 30 %. 

 Обязательная часть  учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей: 

 

Предметная  

область 
Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литература 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, 

этическому и познавательному развитию;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Родной язык и 

родная 

литература 

воспитание ценностного   отношения   к   родному   языку  и родной  

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа. 

Иностранный 

язык 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы; формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

                осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 

              формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

              понимание роли информационных процессов в современном мире; 

             формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 



Предметная  

область 
Основные задачи реализации содержания 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

           воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

          знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

          формирование представлений об основах светской этики, культуры 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

          понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

          формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Естественно – 

научные 

предметы  

        формирование целостной научной картины мира; 

        понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

         овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды. 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Общественно – 

научные 

предметы 

          Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции 

Российской Федерации; 

          понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

          владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

          осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 



Предметная  

область 
Основные задачи реализации содержания 

изменяющемся глобальном мире; 

          приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нѐм, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Искусство         осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

         развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека 

с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

          развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

          формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

Технология          развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

         активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

         совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

         формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

         формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

       физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и ценностной 

составляющей предметной области; 

       формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

       понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

        овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

          понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

          развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности.  

 

Обязательная часть для 5 - 9  классов включает следующие обязательные предметы: «Русский 

язык», «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература (русская)»,  «Иностранный  

язык», «Математика», «Информатика», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 



«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет "Иностранный язык" предметной области «Иностранные языки» представлен 

«Английским языком». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением курса «Основы религиозных культур и светской этики», изучаемой в 

начальной школе. С целью обеспечения знания основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, выделен один час на данный  курс, который реализуется 

как отдельный учебный предмет в 5 классе.     

Учебный предмет "Математика" предметной области "Математика и информатика" с 7 

класса включает в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика". 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования по учебному предмету "Математика" в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов "Алгебра", 

"Геометрия", "Вероятность и статистика". 

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

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

Реализация обязательных предметных областей и учебных предметов УП осуществляется в 

соответствии с предлагаемыми примерными и авторскими программами для общеобразовательных 

учреждений, соответствующими Федеральному перечню учебников на 2022-2023 учебный год.   

Региональное содержание, позволяющее учитывать особенности нашего региона, вводится 

по следующим предметам: «Родной язык (русский)», «Литература», «Родная литература (русская)», 

«Иностранный язык», «История», «Математика», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».   

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

5,6  классы 

ИГЗ информатика 5, 6 класс -   по 1 часу в неделю (34 часа в год);   

ИГЗ экология 5 класс - по 1 часу в неделю (34 часа в год);   

ИГЗ русский язык 6  класс - по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-6  классов  является обязательной по всем 

предметам учебного плана и проводится по итогам учебного года. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. Формами промежуточной 

аттестации являются письменная проверка, устная проверка, комбинированная проверка. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов аттестационных 

испытаний: контрольная работа, контрольное тестирование, практическая работа, сочинение, 

диктант с грамматическими заданиями, комплексный анализ текста, творческая работа, в форме 

испытаний (тестов) комплекса. 

 

Недельный учебный план для 5 - 6 классов  

МБОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа»  

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  



Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 2,5 20,5 

Литература 3 3 2 2 2,5 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
    0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Искусство Изобразительное 

искусство  
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 2 2 2 2 10 

Черчение     1 1 

ИГЗ «Информатика 1 1    1 

ИГЗ русский язык  1    1 

ИГЗ «Экология 1     1 

Элективные курсы   2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Годовой учебный план для 5 - 6 классов  

МБОУ «Фоминская  средняя общеобразовательная школа»  на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 85 697 

Литература 102 102 68 68 85 425 



Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     17 17 

Родная литература 

(русская)     17 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 
340 

Обществознание  34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34   

  

34 

Искусство Изобразительное 

искусство  

34 34 34  

 102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   

34 
34 68 

Физическая культура  

68 

 

68 

 

68 

 

68 

 

68 
340 

Итого 918 952 1020 1054 1054 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
68 68 68 68 68 340 

Черчение     34 34 

ИГЗ «Информатика 34 34    68 

ИГЗ русский язык  34    34 

ИГЗ «Экология 34     34 

Элективные курсы   68 68 68 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1222 5338 

 
Промежуточная аттестация для обучающихся 5,6 классов является обязательной по всем 

предметам учебного плана и проводится по итогам учебного года. Фиксация результатов 

промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. Формами промежуточной 

аттестации являются письменная проверка, устная проверка, комбинированная проверка. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов аттестационных 

испытаний: контрольная работа, контрольное тестирование, практическая работа, сочинение, 

диктант с грамматическими заданиями, комплексный анализ текста, творческая работа, в форме 

испытаний (тестов) комплекса. 



3.2 План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования на 2022- 2023 учебный 

год (обновлѐнные ФГОС) 

Курсы внеурочной деятельности Классы 

 5 6 7 8 9 

Военно-спортивные игры 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивные соревнования 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Спортивный клуб  0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 

Спортивные мероприятия 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 

ДЮП 0,25/8,5 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Юный стрелок  0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Финансовая грамотность 0,5/17 0,5/17    

Своими руками 1/34 1/34    

Алгоритмика 0,5/17 0,5/17    

Детская организация 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5  

Классные часы 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 

Мероприятия по ПДД 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 

Выставки, конкурсы, олимпиады, 
конференции 

0,25/8,5 0,5/17 0,5/17 0,25/8,5 0,25/8,5 

Классные часы, экскурсии, беседы 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 

Музыкальная гостиная 0,25/8,5 1/34 1/34 1/34  



Разговоры о важном 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изучаем английский  0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Практическое обществознание     0,5/17 

РуЛит 1/34  1/34 1/34  

Грамотная речь     0,5/17 

Математический клуб    1/34 1/34 

Олимпиады, предметные недели, 

конференции, конкурсы 

0,25/8,5 0,25/8,5 1/34 0,25/8,5 0,25/8,5 

Географический практикум   0,5/17 0,5/17  

      

Спектакли     1/34 

Итого за неделю 8,5 9,75 10 10 8,75 

Итого за год 289 331,5 340 340 297,5 

Всего До 1750 часов за 5 лет обучения 
 

 

3.3. Календарный годовой учебный график МБОУ 

«Фоминская  средняя общеобразовательная школа» на 

2022-2023 учебный год 
 

Учебный график образовательного учреждения составлен на основании следующих 

документов: 

 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

2. Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №2 от 28.01.2021 года «Об утверждении 

санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обучения»; 

3. Устав МБОУ «Фоминская  СОШ» 

 

1 Продолжительность учебного года составляет: 

1 класс – 33 недели;   2 – 8 классы – 34 недели;      9 класс  – 34  недели. 

Продолжительность каникул: 1 класс – 37 календарных дней (дополнительные 

каникулы с 20.02.23 по 26.02.23 гг.), для  2 – 11 классов – не менее 30 календарных дней. 

Каникулы 1-11 классы Число   дней 

Осенние 31.10.2022-06.11.2022 7 дней 

Зимние 30.12.2022-08.01.2023 10 дней 

Весенние 20.03.2023-26.03.2023 7 дней  

Итого:  30 дней 

2 Режим занятий: 

- начало учебного года – 1 сентября 

- окончание учебного года – 26 мая; для 9 класса – 25 мая. 

- 5 дневная неделя для учащихся 1-9 классов 

3 Продолжительность учебных четвертей: 



I четверть –   с 01.09.22  по  28.10.22г. - 8 недель 2 дня 

II четверть –  с 07.11.22  по 29.12.22г. - 7 недель 4 дня 

III четверть – с 09.01.23  по 17.03.23г. - 10  недель    

IV четверть – с 27.03.23  по 26.05.23г. - 8 недель 

Праздничные дни и выходные дни:  23.02, 24.02, 08.03, 01.05, 08.05, 09.05. – 6 дней. 

Отработать дистанционно данные дни. 09.05 – отработать 26 мая 2023 года.  

4 Дата последнего звонка – 25.05.2023 г. 

5 Промежуточная аттестация учащихся – апрель – май. 

6 Примерные сроки итоговой аттестации: 9 класс –   с 23.05 по 19.06.2023 г.     

7 Примерные даты выпускных вечеров:    9 класс –     23.06.2023 г.                       

8 График работы летнего оздоровительного лагеря с 29 мая по 22 июня 2023г. 

9 Проведение учебных сборов с юношами 10-х классов:  с 29.05.23 – 04.06.23г. 

 

3.4 Календарный план воспитательной работы 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 классы 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 2022 

год – 350 лет со дня рождения Петра I 

2023 год – Год педагога и наставника 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Церемония поднятия флага РФ. 

Исполнение гимна 

1-11 Каждый 

понедельник 

ЗДВР, кл. рук-ли 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

Праздник «День знаний» 

5-9 1.09.20 ЗДВР, кл. рук-ли 

Неделя безопасности (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 
классные часы по ПДД, ОЖЗ) 

5-9 сентябрь кл.рук-ли, 
администрация 

школы 

Учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания 

5-9 сентябрь администрация 

школы, учителя- 
предметники 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники! 

5-9 сентябрь Совет 

старшеклассников, 
кл. рук-ли 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (Линейка) 

5-9 05.09 ЗДВР, Кл. рук 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09 Кл.рук 

Акция «Международный день 
пожилых людей» 

5-9 01.10 Кл.рук-ли 

«Для вас, любимые учителя» 
Концертная программа 

5-9 5.10 ЗДВР, Кл. рук 



Мы любим вас, папы! Мероприятия 

ко Дню отца в России 

5-9 16.10 Кл. рук.  

День народного единства 5-9 04.11 Кл.рук. 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче 

5-9 октябрь Кл.рук-ли 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз в 

полугодие 

Администрация  

 

Единый урок по безопасности в 

сети «Интернет» 

5-9 октябрь кл. рук-ли, 

учитель 

информатики 

«Краски осени». Конкурс поделок 

из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь кл. рук-ли, Совет 

старшеклассников 

Всероссийская предметная 

олимпиада школьников 

5-9 ноябрь-
декабрь 

администрация 

школы, кл. рук-ли 

День матери в России 5-9 27 ноября кл. рук-ли 

День государственного герба 

Российской Феде6рации 

5-9 30.11 Кл.рук. 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на 

случай 

нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. Беседы, 

оформление стенда 

5-9 ноябрь кл. рук-ли 

День неизвестного солдата 5-9 03.12 кл. рук-ли 

День героев Отечества 5-9 09.12 кл. рук-ли 

День Конституции  РФ 5-9 12.12 кл. рук-ли 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

5-9 25.12 Клрук 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

Новогодний бал. 

5-9 декабрь кл. рук-ли, 

родительский 

комитет 

Час памяти «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

5-9 27.01 кл. рук-ли 

НПК «Юность Поморья» 5-9 январь Учителя- 

предмедники 

Всероссийская Акция «Спорт- 5-9 январь кл. рук-ли, учителя 

физ-ры 



альтернатива пагубным 

привычкам» 

   

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнования «А ну- 

ка, мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 февраль кл. рук-ли, 

учителя ОБЖ, 

физ-ры, ЗДВР 

День юного героя антифашиста 5-9 08.02 кл. рук-ли 

День Российской науки 5-9 08.02 кл. рук-ли 

День защитника отечества 5-9 23.02 Кл.рук 

«Широкая масленица»: 

Цикл мероприятий 

5-9 20.02 – 26.02 Клрук 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, поздравление учителей- 

женщин, 

мам, бабушек, девочек, утренник 

5-9 март кл. рук-ли 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18.03 кл. рук-ли 

День Земли 5-9 20.03 Кл.рук 

Всемирный день водных ресурсов 5-9 22.03 Кл.рук 

Неделя литературного чтения и 

музыки «Страна чудес». Цикл 

мероприятий, приуроченных ко 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги и 

Всероссийской неделе музыки для 

детей и  юношества 

5-9 27.03-02.04 кл. рук-ли, 

библиотекарь 

Всемирный день здоровья 5-9 07.04 Клрук 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Весенняя неделя добра» 

5-9 апрель кл. рук-ли, ЗДВР 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли: 

конкурс рисунков, классные часы, 

игры, викторины 

5-9 12 апреля кл. рук-ли 

Праздник весны и труда 5-9 01.05  

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» 

5-9 9 мая кл. рук-ли, ЗДВР 



Международный день семьи 5-9 15.05 Кл.рук 

День славянской письменности и 

культуры. 

Международный день заповедников 

5-9 24.05 Кл.рук 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 25.05 кл. рук-ли, ЗДВР 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 В течение уч.года кл. рук-ли, учителя 

физ-ры 

День защиты детей 5-9 01.06 Кл.рук 

Международный день 

велосипедистов 

5-9 03.06 Кл.рук 

Пушкинский день России. День 

русского языка 

5-9 06.06 Кл.рук 

День России 5-9 12.06 Кл.рук 

День памяти и скорби 5-9 22.06 Кл.рук 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Финансовая 
грамотность» 

5-8 1ч Шенина В.А. 

«Мой родной край» 5-8 1ч Омельяненко В.Д. 

ОФП 5-9 1 ч Омельяненко В.Д. 

В ритме танца 3-5 1ч Омельяненко В.Д. 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь кл. рук-ли 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Совет  

старшеклассников, 

ЗДВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течениегода Кл. рук-ли 

Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 

5-9 октябрь Совет 

старшеклассников, 



   кл. рук-ли 

Рейд по внешнему виду 

учащихся и единой школьной 

формы 

5-9 октябрь, 

февраль 

Совет учащихся 

Акция «Молодѐжь за здоровый 

образ жизни». 

5-9 ноябрь Совет учащихся 

Акция «Памяти жертв ДТП» 5-9 ноябрь Совет учащихся 

Рейд на наличие 

светоотражающих элементов у 

школьников 

5-9 ноябрь Совет учащихся 

Рейд «Живая книга» 5-9 октябрь, 

февраль, 

апрель 

библиотекарь 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок, 

Новогодний 

бал. 

5-9 декабрь Совет учащихся 

Конкурс «А ну-ка парни!» 5-9 февраль ЗДВР, 

Совет учащихся 

День смеха 5-9 01.04 Совет учащихся 

Экологический месячник 5-9 апрель-май Учитель биологии, 

Совет учащихся 

Флэшмоб «Активная переменка 

в начальной школе» 

5-9  Совет учащихся 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

Время 
проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

5-9 январь Кл.руководители 

Викторина о профессиях 7-9 ноябрь Кл.руководители 

Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

5-9 В течение года Шенина В.А. 

Участие в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

7-9 в течение года Кл.руководители 



«Билет в будущее» Просмотр 

онлайн-уроков на портале 

ПроеКТОриЯ 

7-9 Сентябрь Кл.рук-ли. 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение написанных, 

придуманных детьми рассказов, 

стихов, сказок на школьных 

стендах, в классных уголках, в 

школьной группе  «ВКонтакте» 

 

5-9 В течение года Кл.рук-ли 

Видео-, 

Фотосъемка классных мероприятий. 

5-9 В течение года Кл.руководители 

Освещение мероприятий и событий 

на школьном сайте 

7-9 В течение года Демидов Д.Г. 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День пожилого человека. 

Изготовление 

поздравительной открытки 

5-9 сентябрь ДЮП 

Проведение бесед в младших 

классах о детской шалости с 

огнем. 

7,8 сентябрь ДЮП 

Выпуск боевых листков на 

противопожарные темы 

5-9 январь ДЮП 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль ДЮП 

Весенняя  Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом «Чистый поселок 

- чистая планета», 

«Памяти павших», «О сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

5-9 апрель Отряд ДЮП 

Пожарная эстафета 5-9 май отряд ДЮП 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Кл. рук-ли 

Посещение концертов в клубе 

поселка 

5-9 В течение года Кл. рук-ли 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 По плану кл.рук. Кл. рук-ли 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану кл.рук. Кл. рук-ли 

Экскурсии в музеи 5-9 По плану кл.рук. Кл. рук-ли 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 в течение года Совет учащихся 

Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Советы классов 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Совет учащихся 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 в течение года Советы классов 

Конкурс «Новогодняя снежинка» 

(сделай своими руками) 

5-9 декабрь Совет учащихся 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, условий их 

жизни. 

Обследование материально- 

бытовых условий вновь 

прибывших семей. 

Посещение опекунских семей. 

5-9 В течение года кл. рук-ли 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года кл. рук-ли 



Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 1 раз в 

полугодие 

администрация 

школы 

Классные родительские 

собрания 

5-9 1 раз в четверть кл. рук-ли 

Родительский всеобуч 

(лекторий) 

5-9 1 раз в четверть администрация 

школы 

кл. рук-ли, 
Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Демидов Д.Г. 

Индивидуальные консультации: 

-об обязанностях по воспитанию и 

содержанию  детей,  

-о взаимоотношениях в 

семье,  

-о бытовых условиях и их роли в 

воспитании и обучении. 

5-9 В течение года кл. рук-ли 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 В течение года кл. рук-ли, 

родительские 

комитеты 

классов 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 1 раз в четверть кл. рук-ли 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных 

руководителей) 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 
 

3.5. Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

3.5.1. Общесистемные требования 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы начального 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 
 

обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 
 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 
 

Комфортная образовательная среда - это среда взаимодействия всех субъектов 

образовательного пространства, характеризующаяся преобладанием личностно 



ориентированного и гуманистического подхода. Ключевой фигурой в 

формировании комфортной образовательной среды является профессиональная 

деятельность педагога. 
 

Как школьная среда влияет на психологию поведения детей и учителей? 

 

 Физические параметры школьных пространств (свет, температура, качество воздуха, 

адаптивность, сложность, цвет) объясняют 16% различий в успеваемости учеников. 

Детям хочется находиться там, где красиво и уютно. Школа с красивым 

интерьером — это вопрос не только эстетический, но и педагогический — ребята 

будут с удовольствием посещать занятия, с пользой для себя и без вреда друг для 

друга проводить время на переменах, и с меньшей вероятностью станут прогуливать 

уроки.

 Цвет  в пространстве  школы  оказывает  влияние на мыслительные  процессы 

и концентрацию внимания.

 Школа воздействует на здоровье и самочувствие учеников и педагогов.

 Прослеживается взаимосвязь между комфортным пребыванием в среде 

и ощущением безопасности.

 Шум влияет на возникновение стрессов, фрустраций, расфокусировки внимания 

(особенно — у педагогов).

 Физическая среда воздействует на самооценку, мотивацию к учебе и поведение 

учеников.

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

включать в себя совокупность: 

 
 технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), 

 культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

 компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), 

 а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 
 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательных отношений информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 



 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими образовательными 

организациями. 
 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается: 

 
 средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих; 

 функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству РФ. 

 

3.5.2. Требования к материально- техническому обеспечению 
 

МТО должны обеспечивать: 

 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2. соблюдение: 

 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.);

 пожарной и электробезопасности;

 требований охраны труда;

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;

 

1. возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.
3
 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);
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 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки);

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков;

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,

 актовому залу;

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;

 помещениям для медицинского персонала;

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).

 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения;

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений;

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью;

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;

 организации отдыха и питания.



 
Школа расположена в типовом одноэтажном здании. Учебных кабинетов - 16, кроме 

учебных есть специализированные кабинеты: информатики, английского языка, 

технологии, спортивный зал, актовый зал. Имеется библиотека. 

 

Кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими 

средствами, учебно-вспомогательными и мультимедийными материалами и соответствуют 

всем требованиям для успешной реализации теоретической и практической части учебных 

программ. 

 

На территории школы имеется спортивная площадка. В школе имеется сайт, который 

поддерживается в актуальном состоянии. Профессионально используемые в 

образовательном процессе метод проектов и информационных технологий позволяют 

организовать исследовательскую деятельность обучающихся. Информационные 

технологии также успешно используются и в управлении образовательным учреждением. 

Обеспечен свободный доступ к сети Интернет педагогам и обучающимся в кабинете 

начальных классов, библиотеке, учительской. Управленческая и педагогическая 

информация обрабатывается и фиксируется как на бумажных, так и на электронных 

носителях. 

 

Материально-техническая база школы для осуществления образовательного 

процесса регулярно пополняется. 

 

 

3.5.3. Требования к психолого-педагогическим условиям 
 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из детского сада в школу; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

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 образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

Режим организации образовательного процесса (начало уроков, перемены, учебное 

расписание, организация питания, распределение каникулярного времени, временные 

затраты на выполнение домашнего задания) соответствует требованиям СанПиН для 

общеобразовательных учреждений. Имеется заключение органа Роспотребнадзора о 

соответствии расписания уроков, перемен санитарным нормам и правилам. 

 

Школа работает в 1 смену. В первом классе используется «ступенчатый» режим 

обучения согласно СанПиН. Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 45 

минут. Предусмотрены перемены 10 -15-20 минут. 

 

Учебные занятия в школе проводятся с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, педагоги используют здоровье сберегающие технологии. В 

системе идет отслеживание уровня физической подготовленности обучающихся. Главный 

принцип в формировании расписания: разумное сочетание уроков с повышенной 

умственной нагрузкой и уроков с двигательной активностью (музыка, изобразительное 

искусство, физкультура, технология). В школе проверяется дозировка объема домашнего 

задания, организуется адаптационный период для обучающихся 1-х, 5-х классов. 

 

Классными руководителями осуществляется педагогическое сопровождение процесса 

адаптации обучающихся 1 класса, что позволяет оптимизировать процесс адаптации 

школьников и облегчить степень адаптационных процессов. 

 

Сложилась система работы образовательного учреждения по сохранению психического 

и физического здоровья школьника. Создана здоровье сберегающая инфраструктура 

школы, рациональная организация образовательного процесса, организация 

физкультурно- оздоровительной работы, просветительско-воспитательная работа, 

направленная на формирование ценностного отношения учеников к своему здоровью, 

медицинское сопровождение образовательного процесса, медицинская профилактическая 

работа со школьниками и их родителями. 

Уроки физкультуры проходят в спортивном зале и на открытой спортивной 

площадке. Более 50% обучающихся посещают спортивные кружки и секции 

дополнительного образования. Традиционно в школе проводятся спортивные праздники, 

школьные соревнования по легкой атлетике, лыжам, игровым видам спорта. Проводится 

мониторинг физического развития каждого ребенка.



 

Ежегодно на базе школы организуется работа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей, в котором отдыхают 65 % обучающихся. 

 

В  столовой  школы  имеется  пищеблок  и  обеденный  зал,  общей  

вместимостью на 150 посадочных мест. Организовано двухразовое горячее питание, охват 

питанием составляет 100 %. 

 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником ФАпа. 

 

Имеется график вакцинации обучающихся, который своевременно исполняется. 

Ответственный  работник отслеживает уровень заболеваемости обучающихся, 

осуществляет контроль за санитарным состоянием школы, соблюдением теплового 

режима и режима питания, организуется работа по профилактике гриппа и ОРЗ. 

Проводятся плановые осмотры обучающихся врачами-специалистами (окулист, 

невропатолог, хирург, отоларинголог, гастроэнтеролог). 

 

3.5.4. Требования к учебно-методическому обеспечению 
 

Библиотека имеет абонементную, читательскую зоны, хранилище для учебников, 

что обеспечивает доступ учащихся и педагогов к традиционным и современным 

источникам информации, имеется множительная техника. Общий фонд библиотеки 

составляет 9080 экземпляров, в том числе 2839 ед. школьных учебников. Обеспеченность 

обучающихся учебниками из фонда библиотеки составляет 100 %. 

 

Образовательный процесс в полном объеме оснащен библиотечно-

информационными ресурсами, в том числе книгопечатной продукцией для обучающихся 

по всем дисциплинам учебного плана, а также программами и методическими пособиями 

для педагогов, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет 

создать условия для качественной реализации основных общеобразовательных программ 

1 уровня. 

Школа оснащена в достаточном количестве мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся. Мебель промаркирована в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное зонирование: зону рабочего 

места учителя, зону учебных занятий, зону хранения информации. Кабинеты имеют 

паспорта. 

В учреждении имеются электронные образовательные ресурсы: мультимедийные 

обучающие  программы  по  предметам  в  соответствии  с  УМК,  мультимедийные 

 презентации, разработанные педагогами школы. Обучающиеся имеют возможность для 

индивидуальной работы с электронными носителями информации. 

 

3.5.5. Требования к кадровым условиям 
 

Кадровые условия включают: 

 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения.

МБОУ «Фоминская  СОШ» укомплектована педагогическими кадрами по всем 

образовательным программам согласно приложению к лицензии, что позволяет проводить 

обучение в соответствии с образовательной программой и учебным планом 

общеобразовательной школы. 



 

Штат педагогических работников, по заявленным для аккредитации 

образовательным программам, составляет 11 педагогов. Все педагоги имеют образование, 

позволяющее реализовывать программы, соответствующие типу и виду ОУ. 
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во 

педагого 

в 

Стаж работы Образование 

до 

2х 

ле 

т 

2- 
5 

ле 

т 

5- 
10 

ле 

т 

10 
- 

20 

ле 

т 

свыш 

е 20 

лет 

Высшее 

профессиональ 

ное 

Среднее 

профессиональ 

ное 

Не имеют 

профессиона 

ль 

ного 

образования 

11 0 0 1 2 8 8 3 - 

 

Квалификация педагогических кадров ОУ: 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

Высшая Первая Вторая Соответствие 
занимаемой 

должности 

Не 

аттестованы 

2022- 
2023 

11 2 4 - 1 4 

 

Развитие кадрового потенциала происходит через: 

- курсовую подготовку (АО ИОО); 

-проведение методических мероприятий, семинаров для учителей района и области; 

-работа в школьных, районных и областных сетевых методических объединениях. 

 

3.5.6. Требования к финансовым условиям 

Финансовые условия должны: 

 

 обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта;

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования.

 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения. 

 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет: 

 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг;

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц.





Приложение 1 

Мероприятия, реализуемые в модуле «Школьный урок». 

Календарно-тематическое планирование 

проведения уроков в соответствии с календарем государственных 

и национальных праздников РФ 

Уроки русского языка и литературы (5-6, 7,8,9 классы) 

Литература 

Дата Класс Мероприятие Форма проведения 

октябрь 5,7,8,9 Международный день 
школьных библиотек 

Экскурсия в библиотеку 

ноябрь 5,6, 8 День словаря Знакомство с лексическими 
словарями 

март 5,7,8 

 
9 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги 

Конкурс чтецов «Мы родом из 

детства» 
Изложение по тексту 

апрель 5,7, 8, День космонавтики Внеклассное чтение. Тема 
«Космос» 

май 5,6 

 
9 

День славянской 

письменности и культуры 

Викторина «Славянская азбука» 

 
Беседа «Славянская азбука» 

Русский язык 

Дата Класс Мероприятие Форма проведения 

сентябрь 6,7,8,9 Международный день 
распространения грамотности 

Словарный диктант 

ноябрь 7 
8 

 

9 

День словаря Знакомство с толковыми 

словарями 

Знакомство со словарями 

синонимов и антонимов 

Знакомство с лексическими 

словарями 

январь 7 
8 

9 

День ручного письма Уроксочинение  «Письмо 

родителям» 

Уроксочинение  «Пишу письмо 

другу» 
Уроксочинение 

апрель 7 

 

8 

День космонавтики Изложение на тему «Первый 

космический полѐт» 

Изложение текста об Юрии 

Гагарине 

май 7 
8 
9 

День славянской 

письменности и культуры 

Славянский алфавит 
Знакомство со славянской азбукой 

Викторина «Славянская азбука» 

 

Уроки русского языка и литературы (6,8,9 классы) 

№ Дата. Класс Предмет Тема Форма 
проведения 

1 8 сентября 6, 8,9 Русский язык Международный день 

распространения 
грамотности 

Урокдиспут 



2 25 октября 6 Литература Международный день 
школьных библиотек 

Литературная 
викторина 

3 11 ноября 8,9 Литература 200летие со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевского 

Уроклекция 

4 16 ноября 6, 9 
 

Русский язык День словаря Защита мини 
проектов 

5 3 декабря 6 Литература День Неизвестного 
Солдата 

Конкурс чтецов. 

6 10 декабря 9 Литература 200летие со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

Уроклекция 

7 21 января 6, 8,9 
 

Русский язык День ручного письма Конкурс на 
самый красивый 

почерк 

8 27 января 6-9 Литература День полного 

освобождения 

Ленинграда 

Уроклекция 

9 21 февраля 6-9 Родной язык Международный день 
родного языка 

Защита мини 
проектов 

10 9 мая 6 Литература День Победы Беседа 

Уроки истории и обществознания 

№ Дата. Кл сс Предмет Тема Форма 

проведения 

1 3 сентября 9 Обществознание День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Интерактивная 
игра 

2 4 ноября 8 История День народного единства Интерактивная 
игра 

3 16 ноября 9 Обществознание Международный день 

толерантности 

Урокдиспут 

4 20 ноября 9 История День начала 
Нюрнбергского процесса 

Групповая работа 

5 3 декабря 9 История День Неизвестного Солдата Круглый стол 

6 5 декабря 6, 
7, 

8 

Обществознание День добровольца 

(волонтера) 

Мозговой штурм, 

круглый стол, 

защита мини 
проекта. 

7 9 декабря 6, 
9 

Обществознание, 

история 
День Героев Отечества Разработка и 

защита проектов 

8 10 декабря 6, 
7, 

8, 

9, 

Обществознание Единый урок «Права 

человека» 

Групповая работа, 

Урок 

исследование, 

Интерактивная 

игра, 

Практическая 

работа, 

Защита проекта, 

Круглый стол. 

9 12 декабря 9 Обществознание, День Конституции РФ Урокпрактикум, 
Групповая работа 



   история   

10 27 января 9 История День полного 
освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 года) 

Защита мини 

проектов 

11 8 февраля 8,9 
 

Обществознание День российской науки Мозговой штурм, 
Урокпрактикум 

12 15 февраль 9 История День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

Урок  

исследование 

13 23 февраля 9 история День защитника отечества Урок 
исследование 

14 18 марта 8 
 

История, 
история 

День воссоединения Крыма 
и России 

Урокпутешествие, 
Круглый стол 

15 12 апреля 8 история День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 
– это мы» 

Практическая 

работа 

16 21 апреля 9 обществознание День местного 

самоуправления 

Практическая 

работа, 

Интерактивная 

игра 

17 9 мая 8.9 история День Победы советского 

народа в Великой 

отечественной войне 1941 

1945 годов 

Интерактивная 

игра 

18 15 мая 9 обществознание Международный день 
семьи 

Групповая работа, 
круглый стол 

19 24 мая 6 история День славянской 
письменности и культуры 

Интерактивная 
игра 

№ Дата Класс Предмет Тема Форма 
проведения 

 8 сентября с 5 по 11 Математика День финансовой 
грамотности 

урокпрактикум 

 8 сентября 9 Финансовая 
грамотность 

День финансовой 
грамотности 

урокпрактикум 

 18 октября 8 Физика Всероссийский урок 
«Экология и 

энергосбережение» 

урок 

обсуждение 

 28 октября 8, 9 Информатика День информатики в 

России (Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет) 

Круглый стол 

 9 декабря 7,8,9 Информатика День информатики в 
России 

Интерактивная 
игра 

 8 февраля 10,11 Математика День российской науки Урок 
соревнование 

 12 апреля 7,8,9 Физика День космонавтики Урок 
путешествие 

 22 апреля 9, 11 Физика День Земли 
(экологический урок) 

Урок защиты 
минипроектов 





 

Приложение 2 

 

Критерии оценивания проектной работы 
Постановка проблемы: 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает проблему, является развернутое 

высказывание по этому вопросу. 

2 балла: учащийся, объясняя причины, по которым он выбрал работу именно над 

этой проблемой, не только формулирует ее своими словами, но и приводит свое отношение 

к проблеме и, возможно, указывает на свое видение причин и последствий ее 

существования; обращаем внимание: указание на внешнюю необходимость изучить какой- 

либо вопрос часто является признаком неприятия проблемы учащимся. 

3 балла: важно, чтобы в описании ситуации были указаны те позиции, по которым 

положение дел не устраивает учащегося. 

4 балла: учащийся должен не только описать желаемую ситуацию (которая, 

предположительно, станет следствием реализации проекта), но и указать те причины, по 

которым он считает, что такое положение вещей окажется лучше существующего. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким 

образом он делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы (поскольку в 

основе каждой проблемы лежит противоречие между существующей и идеальной 

ситуацией). 

6 баллов: поскольку причины существования любой проблемы также являются 

проблемами более низкого уровня, выявляя их, учащийся демонстрирует умение 

анализировать ситуацию, с одной стороны, и получает опыт постановки проблем – с другой. 



7 баллов: анализ причин существования проблемы должен основываться на 

построении причинно-следственных связей, кроме того, учащийся может оценить 

проблему как решаемую или нерешаемую для себя. 

8 баллов: выполняется, по сути, та же операция, что и на предыдущей ступени, 

однако учащийся уделяет равное внимание как причинам, так и последствиям 

существования проблемы, положенной в основу его проекта, таким образом прогнозируя 

развитие ситуации. 

Целеполагание и планирование: 

Предлагаются три линии оценки: постановка цели и определение стратегии 

деятельности, планирование и прогнозирование результатов деятельности. 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: признаком того, что учащийся понимает цель, является развернутое 

высказывание. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, 

предлагая ее деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает 

учитель (не следует путать задачи, указывающие на промежуточные результаты 

деятельности, с этапами работы над проектом). 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может 

быть достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, 

главное, чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с 

продвижением к цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции 

языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме (например, если в качестве 

проблемы заявлено отсутствие общих интересов у мальчиков и девочек, обучающихся в 

одном классе, странно видеть в качестве цели проекта проведение тематического 

литературного вечера). 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в 

лучшую сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее 

объективно зафиксировать эти изменения (например, если целью проекта является 

утепление классной комнаты, логично было бы измерить среднюю температуру до и после 

реализации проекта и убедиться, что температура воды, подаваемой в отопительную 

систему, не изменилась, а не проверять плотность материала для утепления в оконных рам). 

6 баллов: для этого учащийся должен показать, как, реализуя проект, он устранит 

все причины существования проблемы или кто может устранить причины, на которые он 

не имеет влияния; при этом он должен опираться на предложенный ему способ убедиться 

в достижении цели и доказать, что этот способ существует. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся 

должен продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 

проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 

основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, 

но при этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 

выполнить самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 



стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 

высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: это означает, что учащийся без дополнительных просьб руководителя 

проекта сообщает о достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков 

и т.п., при этом точки текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются 

совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он 

получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует 

несколько характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по 

назначению. 

5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими 

субъектами; если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии 

оценки его будущего продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех 

характеристиках продукта, которые могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности (4 балла) с потребностями других 

людей в продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может 

удовлетворить только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 

баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. 

ценность своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению 

продукта в соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, 

акция и т.п.); вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой 

группе потребителей продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы 

применения продукта обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта 

границы его использования тоже могут быть указаны). 

Оценка результата: 

Используются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка 

собственного продвижения в проекте. 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не 

нравится, хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному 

продукту, он претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения 

критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех 

характеристик, которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, 

что я хотел получить, потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные 

свойства продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся 

предлагает оценить актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и 

эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 

оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную  новую  информацию, полученную  в рамках  проекта, или  конкретный 



позитивный и негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, 

которым воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области 

своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои 

жизненные планы. 

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Используются две линии оценки: определение недостатка информации для 

совершения действия / принятия решения (определение пробелов в информации) и 

получение информации из различных источников, представленных на различных 

носителях. 

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 

признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, 

имеет ли он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно 

очерчивает тот круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет 

информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может 

являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 

учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника 

(отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 

областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за 

экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в 

том числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, 

по которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, 

и т.п.) и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, 

что информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что 

выражается в намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими 

источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся 

может определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или 

иного решения. 

Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся 

может, отвечая на вопросы, предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании 

источника не влечет за собой нарушение техники безопасности) или излагая полученную 

информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к 

созданию вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, 

цитатник, коллаж и т.п.), поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности 

может стать тем документом, в котором фиксируется полученная учеником информация, и, 



соответственно, объектом оценки. Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует 

фиксировать информацию с помощью закладок, ксерокопирования, заполнения готовых 

форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты подвергаются оценке в ходе 

консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо 

конкретных источников, может являться библиография, тематический каталог с 

разнообразными пометками учащегося, "закладки", выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение 

руководителя проекта. Нарастание баллов связано с последовательным усложнением 

мыслительных операций и действий, а также самостоятельности учащихся. Первая линии 

критериев оценки связана с критическим осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. 

Задача учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом 

расхождения могут быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же 

вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с 

информацией с точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как 

очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие 

друг другу сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих 

из общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам 

или необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 

самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций 

(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, 

апробация предложенного способа). 

Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе 

полученной информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести 

готовый вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят 

учеником, свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. 

Под идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над 

проектом, а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь 

идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником 

аргумент (для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в 

изученном источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из 

источника информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в 

собственной логике, например, выстраивая свою собственную последовательность 

доказательства или доказывая от противного. 



7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения или сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 

необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное 

удержание культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец 

представления информации ученику, который должен соблюдать нормы оформления 

текста и вспомогательной графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая 

может включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств 

(графики, диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий 

жанр - проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей 

зрителям специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели 

коммуникации. Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это 

официальное письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является 

обращение с предложением о сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может 

быть электронное письмо, отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего 

товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление 

учащегося), основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, 

во время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные 

наглядные материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - 

руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для 

презентации или использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к 

абсурду или риторические вопросы, восклицания, обращения. 



8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические 

приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел 

ответить. Во время презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, 

тогда, чтобы не лишать учащегося как возможности продемонстрировать умение, так и 

соответствующего балла, учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего 

выступления, при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в 

выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает 

значение терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются 

причинно-следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или 

дополнительную информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение 

принципиально новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно 

односложного ответа по существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по 

существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его 

позиции, ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе 

он обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) 

или апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально 

(например, поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой 

позиций задан вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе 

ученик привел новые аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием 

– результаты наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является 

основной формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты 

учащихся, учителю необходимо специально организовать ситуацию группового 

взаимодействия авторов индивидуальных проектов. Это может быть, например, 

обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить в одном месте и в одно и то 

же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок выступлений, 

распределение пространства для размещения наглядных материалов, способы организации 

обратной связи со зрителями и т.п. 

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать 

процедуру группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных 

компетентностей необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При 

этом на I уровне учитель выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II 

ученики самостоятельно следуют установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и 

правилах обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя 

перед началом обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные 

результаты обсуждения. 



6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как 

письменно, так и устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план 

действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально 

сформированные учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. 

Однако во время работы любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии 

приостанавливается или заходит в тупик. При этом возможны два варианта развития 

групповой работы. 7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них 

пошла группа. Во-первых, для входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут 

использоваться разные способы, например, ученики изменяют организацию рабочего 

пространства в комнате - переставляют стулья, пересаживаются сами; жестко 

регламентируют оставшееся время работы; изменяют процедуру обсуждения и т.п. Во- 

вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики резюмируют причины, 

по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. 

Ситуация групповой коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться 

идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, 

возникшие непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов 

группы, если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, 

учитель при этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены 

на соблюдении процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили 

идеи, которые будут вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к 

содержанию коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом 

разъясняют ее другим членам группы, либо высказывают свое отношение к идеям других 

членов группы и аргументируют его. 

4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других 

членов группы, ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, 

высказанными другими участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов 

группы, развивают и уточняют идеи друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, 

преодоление тупиковых ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, 

при этом ученики могут определять области совпадения и расхождения позиций, 

согласовывать критерии, давать сравнительную оценку предложений.



 


