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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Бирюченская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области» (далее ООП ООО) является локальным 

нормативным документом, регламентирующим содержание образования и механизм 

реализации требований обновлённого ФГОС ООО в областном государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Бирюченская средняя общеобразовательная школа» 

Белгородской области (далее Учреждение). В ней конкретизируются положения ФГОС ООО 

применительно к особенностям ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области, состава 

обучающихся, места расположения, педагогических возможностей. Основная 

образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования.  

Данная программа направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Данная программа является преемственной по отношению к основной 

образовательной программе начального общего образования ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области. 

Основная образовательная программа основного общего образования   разработана на 

основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден Приказом Министерства Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); с учетом примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22) (далее – ПООП ООО), электронный ресурс: http://fgosreestr.ru/.  

.     Важнейшим этапом модернизации общего образования стал переход массовой школы на 

новые стандарты образования. ФГОС ООО – это комплекс требований, обязательных при 

разработке и реализации основной образовательной программы ООО образовательными 

учреждениями, а именно:  

1) к структуре программ основного общего образования (в том числе соотношению их 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений) 

и их объему;  

2) к условиям реализации программ основного общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим условиям;  

3) к результатам освоения программ основного общего образования.  

Единство обязательных требований к результатам освоения программ основного 

общего образования реализуется во ФГОС на основе системно - деятельностного подхода, 

обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 

знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для 

успешного обучения на следующем уровне образования, а также в течение жизни.  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Обязательные требования учитывают возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся при освоении программ основного общего образования, включая особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, а также значимость основного общего 

образования для дальнейшего личностного развития обучающихся.  

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых 

понятий личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам (например, осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка).  

В статье 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) говорится о том, что основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).  

Учет возрастных особенностей учащихся, своевременность формирования 

новообразования познавательной сферы должны быть связаны с активной позицией учителей 

и родителей. Именно от их слаженной работы и готовности слышать друг друга будет зависеть 

успешность социализации, воспитания и обучения ребенка. Процесс образования нуждается в  

модернизации, которая обусловлена тем, что современный ребенок живут в сетевом обществе 

и имеет доступ к любом информации практически в любом месте и в любое время. 

Следовательно, функция школы трансформируется: на информативную наслаивается другая, 

не менее, а может быть, и более важная задача: создать условия для гармоничного развития 

ответственной, нравственной, неравнодушной к себе и к другим личности.    

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Целями реализации ООП ООО  являются: становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению).   

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы предусматривает решение следующих 

основных задач:   

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);   

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования реализуемых в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области;   

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ;   
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• реализацию программы воспитания, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;   

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;   

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;   

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

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;   

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада;   

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия;   

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;   

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях образования.   

ООП ООО ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность образовательного комплекса в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы 

и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки ООП ООО лежат следующие принципы и подходы:   

‒ системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

‒ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;   
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‒ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей 

и путей их достижения;   

‒ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья;   

‒ преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в 

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его 

непрерывности;   

‒ обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов;  ‒ принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающей 

направленность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы;  ‒ принцип здоровьесбережения, предусматривающий 

исключение образовательных технологий, которые могут нанести вред физическому и 

психическому здоровью обучающихся, приведение объема учебной нагрузки в соответствие 

с требованиями СанПин РФ.   

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:   

‒ с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе;  ‒ с формированием у обучающегося типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;   

‒ с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;   

‒ с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской.   

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.   

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:   

‒ бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений подростка, появлением у него значительных субъективных 

трудностей и переживаний;   

‒ стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;   
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‒ особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;   

‒ обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;    

‒ сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста;   

‒ изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет).  Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения.   

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.   
   

1.1.3 Общая характеристика основной образовательной программы  основного общего 

образования 

Программа основного общего образования разработана в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программы 

(ПООП).    

ООП ООО согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», является 

учебно-методической документацией (учебный план, календарный план, учебный график, 

рабочие программы учебных предметов), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, а 

также условия образовательной деятельности. Кроме того, основная образовательная 

программа основного общего образования разработана на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально-экономического развития нашего региона.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО «Основная образовательная программа 

основного общего образования ОГБОУ "Бирюченская СОШ" Белгородской области содержит 

три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В целевом разделе программы охарактеризованы общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в ОГБОУ "Бирюченская СОШ" Белгородской области. 

В целевом разделе представлены: 

- пояснительная записка; 

- цели и задачи реализации программы основного общего образования; 

- принципы формирования  программы основного общего образования; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования; 

- система оценки достижения планируемых результатов освоения  программы 

основного общего образования. 

В содержательном разделе определено общее содержание основного общего 

образования, представлены образовательные программы, ориентированные на достижение 
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личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности ; 

- программа формирования универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- рабочая программа воспитания; 

- программа коррекционной работы. 

В организационном разделе представлены механизмы реализации  программы 

основного общего образования, том числе: 

- учебный план основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

-календарный план воспитательной работы; 

-характеристика  условий реализации программы основного общего образования. 

Структура ООП ООО включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по 

выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся из перечня, предлагаемого ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской 

области.   

Объем обязательной части программы ООО составляет 70%, а объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области – 30% от общего объема программы ООО, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к 

учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды  обитания», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28 января 2021 г. № 2, и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.   

 

ООП ООО реализуется ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области  через 

организацию образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная 

деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы ООО с учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная 

деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения программы ООО 

с учетом выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого ОГБОУ  «Бирюченская СОШ» Белгородской 

области.    

ООП ООО содержит документы, развивающие и детализирующие положения и 

требования, определенные во ФГОС ООО:   

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;   

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;   

- рабочую программу воспитания;   

- программу коррекционной работы;   
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- учебный план;   

- план внеурочной деятельности;   

- календарный учебный график;   

- календарный план воспитательной работы;   

- характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации программы ООО ОГБОУ  «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области определяет самостоятельно.   

Программа ООО обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения 

программы ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в программе ООО 

предусматриваются учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули, 

обеспечивающие различные образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ дополняется коррекционными учебными 

курсами внеурочной деятельности.   

Адресность программы основного общего образования: обучающиеся 5-9 классов, 

родители, педагогический коллектив. 

Программа адресована: 

обучающимся и их родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов;  

педагогам  для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной 

программы, для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей, администрации);  для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов Учреждения в целом, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности Учреждения. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования          

формируется с учётом: 

- государственного заказа: создание условий для получения учащимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально- грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

-  социального заказа: организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечение досуговой 

занятости и создание условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

способностей детей; воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 На основании программы развития образовательной организации осуществляется проектное 

управление с учетом целевых ориентиров национального проекта «Образование» и 

региональной стратегии «Доброжелательная школа». Основные проекты: 

-«Цифровая образовательная среда» (использование информационно- коммуникационных 

технологий в режиме деятельности школы полного дня).    Электронный дневник и журнал, 
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портфолио ребенка, учет питания и другие ресурсы сформированы в региональной системе 

«Виртуальная школа» Все это формирует единую цифровую образовательную среду ОУ; 

- «Бережливое управление (оптимизация процесса ежедневного прохождения учащимися 

«утреннего фильтра», оптимизация процесса организации дежурства по классу, внедрение 

инструмента организации рабочего пространства (5С), визуализация безопасного 

пространства); 

- «Успех каждого ребенка» (развитие исследовательского потенциала обучающихся в школе 

полного дня, индивидуальные образовательные маршруты и индивидуальные учебные 

планы, социализация и профессиональное самоопределение обучающихся, психолого-

педагогическое сопровождение школьников в условиях взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности в школе полного дня); 

- «К успеху вместе» (создание системы сопровождения учащихся, испытывающих трудности 

с освоением основной образовательной программы в обучении), реализующийся в 

рамках Стратегии развития образования Белгородской области «Доброжелательная школа» 

на период 2020-2021 годы»; 

- «Дети-наставники» (организация шефской деятельности обучающихся основной школы 

над обучающимися начальных классов в режиме деятельности школы полного дня). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися   программы основного общего 

образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей учебно-методической литературы, рабочей программы воспитания, с одной 

стороны, и системы оценки результатов – с другой.   

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы ООО 

определяется после завершения обучения в процессе государственной итоговой аттестации.  

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, 



 

12 

 

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 отражают 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.  
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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», «Немецкий язык», «Математика», 

«Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне;  

 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 основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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 
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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, 

 портфель достижений учащихся, 

 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. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 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 учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки  предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных результатов); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

1.3.2. Особенности оценки  метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
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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 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области  в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

включает 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 



 

16 

 

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  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 разработаны 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.  
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4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I 

«Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования».  

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 

соответствующим 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 содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;  

‒ использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебноисследовательской 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 
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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 ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в Положении «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательных программам».  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

№ Процедура 

оценивания 

Содержание 

 

Критерии 

оценивания 

Кто 

 оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1.  Входная  

контрольная  

работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

определяет  

актуальный 

уровень  

знаний, 

необходимый  

для продолжения  

обучения, а так же 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

способствует 

организации 

коррекционной 

работы в зоне 

актуальных 

знаний  

5 –  

балльная  

система  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

учитель  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

начало  

учебного  

года  

  

классный  

электронный 

журнал,  

портфель  

достижений  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  Текущие  

контрольные  

работы и срезы  

  

  

направлены на  

проверку  

пооперационного  

состава действия,  

которым 

необходимо  

5 –  

балльная  

система  

  

учитель  

  

  

  

  

в течение  

учебного  

года,  

согласно  

календарно-  

тематическо

классный  

электронный 

журнал  
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овладеть 

учащимися в  

рамках решения 

учебной задачи  

му плану  

3.  Текущая  

самостоятельн

ая  

работа   

  

  

  

  

  

  

  

  

направлена на  

возможную  

коррекцию  

результатов 

предыдущей темы 

обучения и на 

параллельную 

отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются на 

двух уровня: 

базовый и 

повышенный по 

основным 

предметным 

линиям 

5 –  

балльная  

система  

учитель  

  

  

в течение  

учебного  

года  

классный  

электронный 

журнал  

4.  Промежуточ-  

ные  

контрольные  

работы,  

диктанты,  

тестирования  

  

определяют  

актуальный 

уровень  

знаний за  

определённый 

период  

обучения   

5 –  

балльная  

система  

  

администр

ация 

школы,  

учитель  

  

в течение  

учебного  

года  

согласно  

календарно- 

тематическо

му плану, 

плану 

внутришкол

ьного 

контроля 

классный  

электронный 

журнал  

6. Итоговая 

комплексная 

работа 

направлена на 

проверку 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ООП, 

определение 

уровня 

сформированност

и УУД по 

предметным 

областям. 

баллы, % 

выполнения 

заданий 

базового и 

повышенног

о уровней 

Администр

ация 

школы, 

учитель 

По итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

ведомость, 

Портфель 

достижений 

учащегося 
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7.  

  

  

Устный ответ  

учащегося на  

один или 

систему 

вопросов в 

форме 

рассказа, 

беседы, 

собеседования 

и другое  

проверка освоения  

системы 

предметных 

опорных знаний  

5 –  

балльная  

система  

учитель  в течение  

учебного  

года  

классный  

электронный 

журнал. 

8.  Итоговые  

контрольные  

работы,  

диктанты,  

тестирования  

  

определяют  

актуальный 

уровень  

знаний за  

определённый 

период  

обучения   

5 –  

балльная  

система  

  

администр

ация 

школы,  

учитель  

  

В конце 

учебного  

года  

согласно  

календарно- 

тематическо

му плану, 

плану 

внутришкол

ьного 

контроля 

классный  

электронный 

журнал  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

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

Формы контроля: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем; 

- самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять 

усвоенные по определенной теме знания на практике; 

- тестовые диагностические задания; 

- графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

- административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 

(четверть, полугодие, год); 

- текущие контрольные работы; 

-промежуточные контрольные работы; 

- итоговые контрольные работы; 

- комплексные контрольные работы; 

- презентация проектных работ; 

- презентация исследовательских работ. 

В школе действует следующая система оценок знаний, умений и навыков обучающихся: «5» 

(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных результатов учащихся 

регламентируются критериями оценки образовательных результатов:   

        -     отметка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение базового уровня и 

повышенного уровня учебных программ; выделяет главные положения в изученном 
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материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

самостоятельно и аргументированно делает анализ, обобщение, выводы, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации; рационально и самостоятельно использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу;    

- отметка «4» ставится, когда обнаруживает усвоение базового и частично повышенного 

уровня учебных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

самостоятельно выделять главные положения в изучаемом материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы; применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации; в устных ответах не допускает серьезных ошибок; легко устраняет 

отдельные неточности с  помощью дополнительных вопросов учителя;  

- отметка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение базового уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

наводящего характераиспытывает затруднение при ответах на видоизмененные вопросы. 

Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на уровне представлений и 

элементарных понятий;    

- отметка «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом материале, но 

большая часть базового уровня учебных программ не усвоена. 

Контрольные и самостоятельные работы содержат задания базового уровня (2/3 от общего 

количества заданий) и задания повышенного уровня (1/3 от общего количества заданий). 

Критерии оценки предметных результатов: оценка заданий базового уровня с выбором ответа 

или со свободным ответом -1 балл; оценка заданий повышенного уровня от 1 и до (в 

зависимости от степени сложности задания).  

Характеристика цифровых отметок при выполнении письменных работ: 

«5» - выполнено 100 % заданий базового уровня и более 65 % заданий повышенного уровня.  

 «4» - выполнены задания базового уровня более 65 % и от 50 % до 65 % заданий повышенного 

уровня.  

 «3» - выполнено не менее 65% заданий базового уровня (минимальный уровень достижения 

планируемых результатов).  

 «2» - выполнено менее 65 % заданий базового уровня.  

 Минимальный уровень достижения планируемых результатов позволяет сделать вывод, что 

учащийся овладел опорной системой знаний и учебными действиями и способен использовать 

их для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач на базовом уровне.  

 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 
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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. 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.  

Учет достижений обучающихся 

Текущая аттестация 

устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное 

сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по теме и др.); 

письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и 

др.); 

выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение 

интерактивных заданий). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

-  1.Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации обучающихся по 

четвертям (полугодиям)) - результативность обучения оценивается по итогам текущего 

контроля на основе текущих отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы. 
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2.Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по 

окончании учебного года). 

Формы промежуточной (годовой) аттестации учащихся избраны в соответствии с локальным 

актом школы. 

Материалы итогового контроля разрабатываются учителями, рассматриваются на заседаниях 

школьных методических объединений и утверждаются приказом директора. Обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, проходят 

промежуточную (годовую) аттестацию по данному предмету. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, 

в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 

от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио  

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфолио  достижений ученика.  

 Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том 



 

24 

 

числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в 

семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

Портфолио  достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 

может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте 

(в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио  достижений  включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфолио достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему 

(полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе планируемых результатов 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

 •  оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

Основной государственный экзамен выпускников осуществляется внешними органами и 

является внешней оценкой. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
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рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном  общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений  образования с учётом выбора, 

сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

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 выпускника основной школы. 

 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 коммулятивный 

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 
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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 к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

                Система оценки результатов внеурочной деятельности 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

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

лагерной смены и т. п.); 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности Учреждения по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 

презентации, творческого отчёта и пр. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфель достижений – накопительная система оценивания, характеризующая 

динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический мониторинг, 

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

Внеучебные достижения школьников связаны с участием детей в разнообразных видах 

образовательной деятельности. Итоговыми результатами внеучебных достижений за период 

основной школы могут быть: участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; победа 

в конкурсах, выставках, соревнованиях; участие в научно-практических конференциях, 

форумах; авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; авторские проекты, 

изобретения, получившие общественное одобрение; успешное прохождение социальной и 

профессиональной практики; плодотворное участие в работе выборных органов 

общественного управления и самоуправления; получение грантов, стипендий, премий, 

гражданских наград; лидирование в общепризнанных рейтингах. 

В образовательных результатах внеучебной деятельности могут быть выделены три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 
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результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

1- й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2- й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3- й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы  

основного общего образования 

Содержательный раздел программы основного общего образования включает следующие 

программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов:  

- рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей;   

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;    

- рабочую программу воспитания;   

- программу коррекционной работы.  

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

внеурочной деятельности, учебных модулей) 

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

деятельности), учебных модулей ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и разработаны на 

основе требований ФГОС ООО к результатам ООП ООО и с учетом примерных рабочих 

программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования». 

Примерными рабочие программы размещены на сайте https://fgosreestr.ru/ (Реестр примерных 

основных общеобразовательных программ).   

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

деятельности), учебных модулей включают:  

‒ содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля;  

‒ планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля;  

‒ тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

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

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на форму 

проведения занятий.  

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

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

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

деятельности), учебных модулей могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Формы электронного обучения и 

цифровых образовательных технологий, используемых в образовательном процессе, указаны 

в разделе «Тематическое планирование» рабочей программы по каждому учебному предмету, 

учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному модулю.  

Содержание рабочих программ части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяется ежегодно по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   

https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
https://fgosreestr.ru/
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Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей являются Приложением к ООП ООО и размещаются на 

официальном сайте ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области в разделе 

«Образование».  
 

2.2. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне основного 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные действия, 

позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

‒ цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по формированию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по формированию 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 формирования универсальных учебных действий, место и 

формы формирования УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

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

‒ основные направления деятельности по формированию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся;  

 ‒  условия формирования УУД;  

‒  преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  

2.2.1. Целевой раздел  

Согласно стандарту основного общего образования программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает:  

 ‒  развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

‒ формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;  

‒ формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач;  
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‒ повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

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

 ‒  формирование навыка  участия в различных формах организации  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

‒ овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  формирование и развитие 

компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне общего пользования, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств ИКТ и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ;  

‒ формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества.   

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными знаково-

символическими средствами, направленными на:   

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия);  

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);  

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия).  

2.2.2. Содержательный раздел  

 
Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит:  

-  описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

- описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов  

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  

- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

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

содержания;  

- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям:  

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

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

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

- Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

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

проводимого анализа.  

- Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  

- Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами 

языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

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

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

- Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи.  

- Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

- Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  

- Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение.  
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- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой.  

- Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического 

миниисследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

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

- Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

- Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного объекта 

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

‒ Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений.  

- Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

- Публично представлять результаты учебного исследования проектной деятельности на уроке 

или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная экскурсия, научная 

конференция, стендовый доклад и др.).  

Работа с информацией 

- Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом 

виде в соответствии с учебной задачей.  

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

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

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных 

и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации.  

- Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его путем 

использования других источников информации.  

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

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

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

- Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую позицию 

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

других источниках.  

- Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки.  
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- Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и письменной 

форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

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

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

и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям собеседников.  

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

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности.  

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

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

собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения.  

- Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных сферах 

речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой).  

- Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

Иностранный язык (английский язык) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

применять изученные правила, алгоритмы.  

- Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли средствами 

родного и иностранного языков.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания.  

- Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.).  

- Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, диаграммы), в 

собственных устных и письменных высказываниях.  

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  
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- Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов).  

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

грамматические явления, тексты и т. п.).  

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

- Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  

Работа с информацией 

- Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

- Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

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

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

- Использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) 

для понимания его содержания.  

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

‒ Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

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

информационных источниках;  

- Выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

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

целями общения.  

‒ Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида текста, 

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

пониманием, с нахождением интересующей информации).  

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

- Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

- Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

аргументировать способ деятельности.  

- Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

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

поиск совместного решения поставленной задачи).  
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-  Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

- Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки 

и пр.  

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

- Различать свойства и признаки объектов.  

- Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, 

графики, геометрические фигуры и т. п.  

- Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости между 

объектами.  

- Анализировать изменения и находить закономерности.  

- Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить следствия, строить 

отрицания, формулировать обратные теоремы.  

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

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

общему.  

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

пример и контрпример.  

- Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

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

- Моделировать  отношения  между  объектами,  использовать  символьные  и 

графические модели.  

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

‒ Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

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

учебных и познавательных задач.  

- Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

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

Формирование базовых исследовательских действий 

- Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, 

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение.  

- Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, закономерности и 

результаты.  

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

математический язык и символику.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.   

Работа с информацией 
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-Использовать таблицы и схемы для структурированного представления информации, 

графические способы представления данных.  

- Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

- Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 

учебной или практической задачи.  

- Распознавать  неверную  информацию,  данные,  утверждения; 

 устанавливать противоречия в фактах, данных.  

‒ Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

- Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.   

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

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

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

-Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни 

в группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве.  

- Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

- Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации.  

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

обсуждать процесс и результат совместной работы.  

-Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды.  

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

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Удерживать цель деятельности. 

- Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности.  

- Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных или 

информации.  

- Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр.  

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, (например:  почему останавливается 

движущееся по горизонтальной поверхности тело;  почему в жаркую погоду в светлой 

одежде прохладнее, чем в темной).  

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

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

классов/групп веществ, к которым они относятся.  

- Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 

‒ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

‒ Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

- Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.   

Работа с информацией 

- Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) в 

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

‒ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  

- Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные  

материалы, ресурсы Интернета.  

- Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать роли 

вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

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

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме.  

- Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах.  

- Публично представлять результаты выполненного естественно-научного исследования или 

проекта, физического или химического опыта, биологического наблюдения.  

- Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

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

выполнении естественно-научного исследования или проекта.  

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

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

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

естественно-научной грамотности.  

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

естественно-научной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

- Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи или плана 

естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей.  

- Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественнонаучной 

задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости.  
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- Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

- Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям.  

-  Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

- Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

- Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

- Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов.  

- Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по горизонтали 

(существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по 

заданным или самостоятельно определенным основаниям.  

- Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, цивилизация, 

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

 - Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

- Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект 

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

библиотек, средств массовой информации.  

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

значимость.  

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественнополитических организаций.  

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

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

возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

- Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

‒ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях России  

в текст.  

- Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся 

ситуаций.  

- Использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры.  

- Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом.  
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- Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

- Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

- Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

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

- Классифицировать острова по происхождению.  

- Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации.  

- Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий 

-Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

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

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

форме.  

- Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для прогнозирования 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

-  Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

- Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций 

в обществе.  

- Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием различных 

способов повышения эффективности производства.  

Работа с информацией 

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

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

соответствии с предложенной познавательной задачей.                                                                                                                

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

- Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их сходство и 

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

- Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной работы с 

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

- Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной литературе, 

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

соответствии с предложенной познавательной задачей.  

- Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы критики 

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

заданным или самостоятельно определяемым критериям).  
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- Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

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

изучения особенностей хозяйства России.  

- Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять географическую 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной.  

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

- Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

- Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

- Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

- Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

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

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

- Определять характер отношений между людьми в различных исторических и современных 

ситуациях, событиях.  

-  Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи.  

- Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов истории, 

высказывая и аргументируя свои суждения.  

- Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией.  

- Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым и нравственным нормам.  

- Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать варианты 

выхода из конфликтной ситуации.  

- Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

- Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности.  

- Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

- При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» 

обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

- Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  
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- Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

- Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории - на уровне 

отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры 

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

революций и т. д.).  

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

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

самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

- Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной и 

исторической литературе.  

- Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений.  

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

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

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД).   

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми.   

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности 

к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.   

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса).  

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области  в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

являются важнейшими показателями уровня сформированности у школьников комплекса 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания 

учебноисследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; удаленность 

образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие у обучающегося 

проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы 

обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате.  
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Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытноэкспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной:  

- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные вопросы, 

предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а получение новых 

посредством размышлений, рассуждений, предположений, экспериментирования;  

- на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями (умения 

формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

1) обоснование актуальности исследования;  

2) планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

3) собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ, проверка гипотезы;  

4) описание  процесса  исследования,  оформление  результатов  учебно- 

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  

5) представление результатов исследования, где в любое исследование может быть включена 

прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно того, как 

полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на практике.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана 

с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на осуществление 

полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, 

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время педагоги школы 

ориентируются на реализацию двух основных направлений исследований:  

- предметные учебные исследования;  

- междисциплинарные учебные исследования.  

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

освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем 

мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  
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УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся в ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области: 

- урок-исследование;  

- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

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

- урок-консультация;  

- мини-исследование в рамках домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным 

с точки зрения временных затрат является использование:  

-учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной 

ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:  

 Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось?  

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

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

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

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

- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или двух уроков («сдвоенный 

урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований являются:   

-доклад, реферат;  

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

областям.  

Особенности организации учебно - исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

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

в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время в ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области реализуются нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: социально-гуманитарное, филологическое, естественно-

научное, информационно-технологическое; междисциплинарное.  

Формы организации в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области учебно-

исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  

- конференция, семинар, дискуссия, диспут;  

- исследовательская практика обучающихся;  



 

44 

 

- образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.   

- факультативные занятия, предполагающие углублённое 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 другими школами;  

- 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.   

Для представления итогов УИД во внеурочное время в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

Белгородской области используются следующие формы предъявления результатов:  

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

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

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным предметным 

областям.  

Общие рекомендации по оцениванию учебно - исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 

поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза.   

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия:  

 ‒  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

‒ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

‒ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

‒ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  

‒ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

‒ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений;  

‒ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах.  

Особенности организации проектной деятельности 

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

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 
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требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на 

поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для решения 

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

• определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

• максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных).   

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую 

или потенциально значимую проблему?».  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

1. анализ и формулирование проблемы;  

2. формулирование темы проекта;  

3. постановка цели и задач проекта;  

4. составление плана работы;  

5. сбор информации/исследование;  

6. выполнение технологического этапа;  

7. подготовка и защита проекта;  

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

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»).  

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может 

быть направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время учителя школы 

ориентируются на реализацию двух основных направлений проектирования: предметные 

проекты и  метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих 

за рамки содержания предметного обучения.  

Формы организации проектной деятельности обучающихся:  

• монопроект (использование содержания одного предмета);  
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• межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов);  

• метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения).  

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

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практикоориентированных проблем:  

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

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

- Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

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

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются:  

 ‑  материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

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

 ‑  альбомы, буклеты, брошюры;  

 ‑  реконструкции событий;  

 ‑  эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 ‑  документальные фильмы, мультфильмы;  

 ‑  выставки, игры, презентации, постеры;  

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

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

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся ОГБОУ 

«Бирюченская  СОШ» Белгородской области  в рамках внеурочной деятельности так же, как 

и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и 

полноценного учебного проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время педагоги и 

обучающиеся ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области ориентируются на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования:  

‑ гуманитарное;  

‑ естественно-научное;  

‑ социально-ориентированное;  

‑ инженерно-техническое;  

‑ художественно-творческое;  

- спортивно-оздоровительное;   

- туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД используются:  

‑ творческие мастерские;  

‑ экспериментальные лаборатории;  

-  конструкторское бюро;  
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‑ проектные недели;  

‑ практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются:  

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

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

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

театральная постановка и пр.);  

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

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

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

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

‑ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

‑ умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

‑ умение планировать и работать по плану;  

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

‑ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимооценку деятельности в 

группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

‑ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений;   

‑ последовательность в аргументации; логичность и оригинальность);  

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

моделей и других средств наглядной презентации);  

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

изложения);  

‑ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

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

  

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» Белгородской области создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по 

следующим направлениям:  

- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной на 

формирование универсальных учебных действий на основе ООП ООО и РП;  

- выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение 
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образовательной предметности, которая может быть положена в основу работы по развитию 

УУД;  

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

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

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по овладению 

универсальными учебными действиями;  

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

фокуса: предметный и метапредметный;  

- разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий;  

- конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций;  

- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

- разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий;  

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

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

- организация и проведение систематических консультаций с педагогамипредметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе;  

- организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьным психологом по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся;  

- организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся;  

-  организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются директором школы).  

На подготовительном этапе рабочей группе школы необходимо провести следующие 

аналитические работы:  

- рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы могут быть 

использованы в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области для наиболее 

эффективного выполнения задач программы;  

- определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, 

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

индивидуальных образовательных траекторий;  

- проанализировать результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  

- обсудить опыт применения успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов школы.  
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На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, проводится описание специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций).  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

универсальных учебных действий 

Программа психологического мониторинга посвящена рассмотрению содержания 

оценки и модели мониторинга личностных и метапредметных 
результатов освоения учащимися основной образовательной программы. 

В программе предлагаются методики, инструментарии, организация оценивания, 

сводные ведомости, необходимые для проведения психологического мониторинга уровня 

развития УУД у обучающихся 5-9 классов. 

Программа предназначена педагогам-психологам для организации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования. 

Мониторинг осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс согласно 
циклограмме. 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности личностных и метапредметных 

результатов освоения обучающимися 5-9 классов основной образовательной программы в 

условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности личностных 

и метапредметных результатов освоения программы; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию личностных и 

метапредметных результатов освоения программы; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

личностных и метапредметных результатов освоения программы; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга;  

5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности личностных и метапредметных результатов освоения программы. 

6. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

личностных и метапредметных результатов начального общего образования и основного 

общего образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

Объекты мониторинга: 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения программы. 

2. Психолого- педагогические условия обучения. 

3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 
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технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности личностных и 

метапредметных результатов на ступени основного общего образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности личностных и 

метапредметных результатов освоения программы. 

Критериями оценки сформированности личностных и метапредметных результатов 

освоения программы выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

 Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения 

ФГОС и оценки сформированности универсальных учебных действий. 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных и метапредметных результатов освоения программы; 

– учет системного характера личностных и метапредметных результатов освоения 

программы (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности личностных и метапредметных 

результатов освоения программы. Показательность личностных и метапредметных 

результатов освоения программы и их значение для развития учащихся меняется при переходе 

с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария 

может меняться. 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития личностных и метапредметных результатов освоения программы. 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 
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 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию 

результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса целям и задачам исследования. Система 

критериев и задач при оценке личностных и метапредметных результатов освоения 

программы должна быть направлена на определение уровня развития базовых составляющих 

учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны 

иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того 

теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в 

методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, 

что образует необходимое условие интерпретации полученных результатов.  

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В 

результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а 

также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики 

должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню 

сложности отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В 

состав диагностического комплекса для оценки уровня развития личностных и 

метапредметных результатов освоения программы включены преимущественно те методики, 

валидность и надежность которых подтверждена значительным числом психологических 

исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, 

составленных специально для данной системы оценивания, прошла необходимое 

опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только достаточно 

квалифицированными специалистами–психологами, что является необходимой и 

обязательной мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от 

неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально 

значимых качеств. Для правильного применения диагностического инструментария требуется 

достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только 

квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для правильной 

процедуры проведения обследования и последующей правильной интерпретации 

диагностических оценок. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение.  

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
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4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО. 

Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала; 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение —  сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация —  знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —  стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в познавательную; умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение   контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
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Мониторинг осуществляется в течение каждого учебного года с 5 по 9 класс.  Его 

проводят совместно классный руководитель и педагог-психолог. Сроки проведения и методы 

исследования отражены в циклограмме диагностического сопровождения. Сводные 

ведомости (Приложение 6,8,10,13) заполняет классный руководитель. Заполняя сводные 

ведомости, учитель опирается на критерии оценки определённого УУД (Приложение 

5,9,11,14). Педагог-психолог проводит диагностирование, по результатам которого делает 

заключение по классу. Данные сводных ведомостей и психологических заключений 

переносятся в итоговую «Сводную ведомость изучения уровня развития личностных и 

метапредметных результатов обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу пятого, шестого, седьмого, восьмого классов» (Приложение 1). В данной 

ведомости вверху расположены цифры от 1 до 27, что соответствует порядковому номеру 

ребёнка в классном журнале. Так же все полученные данные вносятся в «Сводную ведомость 

изучения личностных и метапредметных результатов обучающихся» (Приложение 3), 

которую классный руководитель заводит в 5 классе отдельно на каждого обучающегося. В 

данной ведомости результаты фиксируются с 5 по 9 класс, отслеживается динамика, по итогам 

каждого года обучения педагог-психолог делает заключение и даёт рекомендации педагогам 

и родителям. 

В 9 классе заполняется «Сводная ведомость изучения личностных и метапредметных 

результатов обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования» (Приложение 2). 

Система психологического мониторинга уровня сформированности личностных и 

метапредметных результатов освоения программы отражена в основной образовательной 

программе ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

Психологический мониторинг и учет его результатов при организации учебно-

воспитательного процесса будут способствовать формированию способности и готовности 

учащихся реализовывать универсальные учебные действия и позволит повысить 

эффективность образовательного воспитательного процесса в основной школе. 

 

Циклограмма диагностического сопровождения 

№ Исследуемые УУД Методики 
Ответственный  Сроки 

проведения 

5 класс 

Личностные   результаты освоения программы 

1 

 

Познавательная 

активность 

 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

 

Педагог-психолог октябрь 

2 Мотивация 

достижения 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу) 

Педагог-психолог октябрь 

3 Уровень тревожности «Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

4 Нравственно-

этическая ориентация 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (наблюдение) 

Л.И.Лейчуг.  

«Сводная ведомость результатов 

выявления уровня нравственно-

Классный 

руководитель 

ноябрь  
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этической ориентации»  

5 Профессиональное 

самоопределение 

«Дифференциально-

диагностический опросник» 

(ДДО) Е.А.Климова.  

Педагог-психолог декабрь 

 

 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

6 Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

(целеполагание, 

контроль, оценка). 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, 

контроль, оценка)»  

Критерии оценивания умения 

учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(целеполагание, контроль, 

оценка)  

Классный 

руководитель 

январь 

Познавательные  универсальные учебные действия 

7 Общеучебные 

универсальные 

действия 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления уровня общеучебных 

универсальных действий»  

Критерии оценивания 

общеучебных универсальных 

действий обучающихся 

Классный 

руководитель 

февраль 

8 Универсальные 

логические действия 

Тест Л.Ф. Тихомировой и А.В. 

Басова  

Педагог-психолог март 

 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

9 Коммуникация как 

общение, кооперация 

и интериоризация 

Наблюдение 

«Сводная ведомость 

результатов сформированности 

коммуникативных УУД» 

(общение, кооперация, 

интериоризация)  

Критерии оценивания 

коммуникативных УУД  

Классный 

руководитель 

апрель 

10   Научно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

11 Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель  

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

6 класс 

Личностные   результаты освоения программы 

1 Познавательная «Диагностика мотивации учения Педагог-психолог октябрь 
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 активность 

 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

 

2 Мотивация 

достижения 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

3 Уровень тревожности «Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

4 Нравственно-

этическая ориентация 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (наблюдение) 

Л.И.Лейчуг.  

«Сводная ведомость результатов 

выявления уровня нравственно-

этической ориентации»  

 

Классный 

руководитель 

ноябрь  

 

 

 

 

5 Профессиональное 

самоопределение 

«Дифференциально-

диагностический опросник» 

(ДДО) Е.А.Климова.  

Педагог-психолог декабрь 

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

6 Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

(целеполагание, 

контроль, оценка). 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, 

контролю, оценке»  

Критерии оценивания умения 

учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(целеполагание, контроль, 

оценка) 

Классный 

руководитель 

январь 

Познавательные  универсальные учебные действия 

7 Общеучебные 

универсальные 

действия 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления уровня общеучебных 

универсальных действий»  

Критерии оценивания 

общеучебных универсальных 

действий обучающихся 

Классный 

руководитель 

февраль 

8 Универсальные 

логические действия 

Тест Л.Ф. Тихомировой  и А.В. 

Басова   

Педагог-психолог март 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

9 Коммуникация как 

общение, кооперация, 

Наблюдение Классный 

руководитель 

апрель 



 

58 

 

интериоризация «Сводная ведомость 

результатов сформированности 

коммуникативных УУД» 

(общение, кооперация, 

интериоризация)  

Критерии оценивания 

коммуникативных УУД  

10  Научно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

11 Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

7 класс 

Личностные   результаты освоения программы 

1 

 

Познавательная 

активность 

 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

2 Мотивация 

достижения 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

3 Уровень тревожности «Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

4 Нравственно-

этическая ориентация 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (наблюдение) 

Л.И.Лейчуг.  

«Сводная ведомость результатов 

выявления уровня нравственно-

этической ориентации» 

Классный 

руководитель 

ноябрь  

 

 

 

 

5 Профессиональное 

самоопределение 

Опросник профессиональных 

склонностей Л. Йовайши 

(модификация  

Г.В. Резапкиной)  

Педагог-психолог декабрь 

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

6 Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

(целеполагание, 

контроль, оценка). 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, 

контролю, оценке»  

Критерии оценивания умения 

учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(целеполагание, контроль, 

Классный 

руководитель 

январь 
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оценка) 

Познавательные  универсальные учебные действия 

7 Общеучебные 

универсальные 

действия 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления уровня общеучебных 

универсальных действий»  

Критерии оценивания 

общеучебных универсальных 

действий обучающихся 

Классный 

руководитель 

февраль 

8 Универсальные 

логические действия 

Методика «Исключи слова» Л.Ф. 

Тихомировой  

Педагог-психолог март 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

9 Коммуникация как 

общение, кооперация, 

интериоризация 

Наблюдение 

«Сводная ведомость результатов 

сформированности 

коммуникативных УУД» 

(общение, кооперация, 

интериоризация)  

Критерии оценивания 

коммуникативных УУД  

Классный 

руководитель 

апрель 

10 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

11 Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

8 класс 

Личностные   результаты освоения программы 

1 

 

Познавательная 

активность 

 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

2 Мотивация 

достижения 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу) 

Педагог-психолог октябрь 

3 Уровень тревожности «Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

4 Нравственно-

этическая ориентация 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (наблюдение) 

Л.И.Лейчуг.  

«Сводная ведомость результатов 

выявления уровня нравственно-

этической ориентации»  

Классный 

руководитель 

ноябрь  

5 Профессиональное 

самоопределение 

Опросник профессиональных 

склонностей Л. Йовайши 

(модификация Г.В. Резапкиной)  

Педагог-психолог декабрь 
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Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

6 Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

(целеполагание, 

контроль, оценка). 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, 

контролю, оценке»  

Критерии оценивания умения 

учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(целеполагание, контроль, 

оценка) 

классный 

руководитель 

январь 

Познавательные  универсальные учебные действия 

7 Общеучебные 

универсальные 

действия 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления уровня общеучебных 

универсальных действий»  

Критерии оценивания 

общеучебных универсальных 

действий обучающихся 

Классный 

руководитель 

февраль 

8 Универсальные 

логические действия 

Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления  

(авторы: Любовь Переслени, 

Татьяна Фотекова)  

Педагог-психолог март 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

9 Коммуникация как 

общение, кооперация, 

интериоризация 

Наблюдение 

«Сводная ведомость результатов 

сформированности 

коммуникативных УУД» 

(общение, кооперация, 

интериоризация) 

Критерии оценивания 

коммуникативных УУД  

Классный 

руководитель 

апрель 

10 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

11 Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

9 класс 

Личностные   результаты освоения программы 

1 

 

Познавательная 

активность 

 

«Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

2 Мотивация «Диагностика мотивации учения Педагог-психолог октябрь 
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достижения и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

3 Уровень тревожности «Диагностика мотивации учения 

и эмоционального отношения к 

учению» (по Ч.Д. Спилбергу)  

Педагог-психолог октябрь 

4 Нравственно-

этическая ориентация 

Методика выявления уровня 

нравственно-этической 

ориентации (наблюдение) 

Л.И.Лейчуг.  

«Сводная ведомость результатов 

выявления уровня нравственно-

этической ориентации»  

Классный 

руководитель 

ноябрь  

 

 

 

 

5 Профессиональное 

самоопределение 

Опросник профессиональных 

склонностей Л. Йовайши 

(модификация Г.В.Резапкиной)  

Педагог-психолог декабрь 

Метапредметные результаты освоения программы 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

6 Умение учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

(целеполагание, 

контроль, оценка). 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности (целеполагание, 

контролю, оценке»  

Критерии оценивания умения 

учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(целеполагание, контроль, 

оценка) 

Классный 

руководитель 

январь 

Познавательные  универсальные учебные действия 

7 Общеучебные 

универсальные 

действия 

Наблюдение 

 «Сводная ведомость результатов 

выявления уровня общеучебных 

универсальных действий»  

Критерии оценивания 

общеучебных универсальных 

действий обучающихся 

Классный 

руководитель 

февраль 

8 Универсальные 

логические действия 

Определение уровня 

развития словесно-

логического мышления  
(авторы: Любовь Переслени, 

Татьяна Фотекова)  

Педагог-психолог март 

 

 

 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

9 Коммуникация как 

общение, кооперация, 

интериоризация 

Наблюдение 

«Сводная ведомость результатов 

сформированности 

коммуникативных УУД» 

Классный 

руководитель 

апрель 
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(общение, кооперация, 

интериоризация) 

Критерии оценивания 

коммуникативных УУД  

10 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 

11 Проектная 

деятельность 

Наблюдение 

Оценивает учитель 

 

Классный 

руководитель 

сентябрь-

май 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Пояснительная записка 

         Рабочая программа воспитания ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная 

школа» Белгородской области (далее - Программа) разработана в соответствии Федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», Приказом 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденная 02.06.2020 на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) общего образования. одобреной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22),  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образователь

ной программы основного общего образования ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразова

тельная школа» Белгородской области. Программа направлена на решение проблем гармонич

ного вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотнош

ений с окружающими их людьми, строится  на основе базовых национальных ценностей росс

ийского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семь

я, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, чел

овечество. В центре программы воспитания находится личностное развитие обучающихся в с

оответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различны

х аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы ста

нет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение уч

ащимися личностных результатов, указанных в ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное учас

тие в социально-значимой деятельности.  

В контексте воспитательной системы ОГБОУ «Бирюченская средняя 

общеобразовательная школа» Белгородской области лежит, прежде всего: 

-взаимосвязь основных субъектов воспитательного процесса – педагогов, учащихся, 

родителей, общественности; 

-взаимосвязь всех компонентов (целевого, содержательного, оценочно-

результативного) процесса; 

-взаимосвязь учебной, внеурочной, внеклассной и внешкольной деятельности; 

-взаимосвязь школы и окружающей среды; 

-взаимосвязь основного и дополнительного образования; 

-взаимосвязь работы в учебное и каникулярное время; 

-взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего школы; 

-взаимосвязь традиций и инноваций в жизни школы. 

С 2019 года школа участвует в реализации Стратегии «Доброжелательная школа» 

(приказ департамента образования Белгородской области от 4 октября 2019 года № 3059), 

которая призвана изменить формат отношений между учителями, учениками и родителями. 

Основными идеями  воспитательной деятельности школы являются: 

1) ориентирование на развитие ведущих компетенций школьников. 

2) воспитательная деятельность должна соответствовать интересам, потребностям и 

возможностям возрастного и индивидуального развития ребенка. 
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3) В практику работы школы включены крупные воспитательные дела, за счет 

которых происходит укрепление школьных традиций. Главная действующая единица 

ключевого дела – класс. 

4)Воспитательная работа направлена на формирование сплоченных первичных 

коллективов, организующих свою жизнь в соответствии с общим укладом жизни школы. 

5)Воспитательная деятельность нацелена на создание общешкольного 

разновозрастного коллектива, который является ядром воспитательной системы школы. 

6)Воспитательная работа должна быть представлена в виде школы полного дня за счет 

разветвленной системы дополнительного образования, ученического самоуправления, 

детского движения, включения предпрофильной подготовки, исследовательской деятельности 

учащихся.  

Программа  предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьёй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей; историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

2.3.2. Целевой раздел 
Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами общеобразовательной 

организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

школе определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют  содержание воспитания обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

2.3.2.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель.  
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Цель воспитания в школе – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

-в усвоении ими знаний основных норм,  

которые общество выработало на основе  

этих ценностей (то есть, в усвоении  

ими социально значимых знаний);  

-в развитии их позитивных отношений  

к этим общественным ценностям (то есть  

в развитии их социально значимых отношений); 

-в приобретении ими соответствующего этим  

ценностям опыта поведения, опыта применения  

сформированных знаний и отношений  

на практике (то есть в приобретении ими  

опыта осуществления социально значимых дел).  

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень 

основного общего образования) является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

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

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

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

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленных целей (согласно уровням) воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности ; 

   НОО (1 -4 кл.) 

 

   ООО (5 -9 кл.) 

 

  СОО (10-11кл.) 
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4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующей  на базе школы детской организации 

«Город героев»; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.2.2 Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности  по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
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личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 
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Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации 

в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
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Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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2.3.2. Содержательный раздел 

2.3.3.1 Уклад общеобразовательной организации 
Уклад школы удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет 

условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик общеобразовательной 

организации и её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

В 1789 году в городе Биюч по указу Екатерины II было открыто первое народное училище. 

учителем был Василий Павленков –Бургуненко. В училище обучались только мальчики. В 

1869 году было открыто Бирюченское женское училище 2 разряда. А в 1870 году на основании 

Высочайшего утвержденного положения о женской прогимназии училище было 

переименовано в прогимназию. Этот год  мы и считаем  годом рождения нашей школы.   

Первой начальницей прогимназии была Клеопатра Павловна Панфилова – человек весьма 

образованный и интеллигентный. Более 40 лет она отдала развитию образования в нашем 

городе и его окрестностях. В 1910 году прогимназия была преобразована в гимназию. Открыт 

5 класс, а в последствие  6-8 классы. С 1913 года после смерти Панфиловой начальницей стала 

Сагитовская. В 1918 году после октябрьской революции гимназия  была слита с Олькушской  

мужской гимназией и организована Буденновская школа второй ступени (девятилетка). Чуть 

позже к школе  присоединилось Бирюченское городской училище. Заведующим был назначен 

преподаватель Олькушской гимназии Чертан Григорий Дмитриевич. С 1930 год – школа 

преобразована в школу колхозной молодёжи с сельскохозяйственным   уклоном и семилетним 

обучением. 1934-1935 – школа преобразована в  Будёновскую  среднюю школу. Первый 

выпуск десятиклассников  состоялся в 1937 году. До 1940 года обучение было бесплатным. 

Позже ученики старших классов платили по 150 рублей в год. Обучение в школе велось более 

150 лет, кроме  одного перерыва – это время оккупации нашего района фашистами. Великая 

Отечественная война внесла коррективы в работе школы. С первых дней войны  ушли на 

фронт как учителя, так и многие старшеклассники. 36 учителей нашей школы сражались за 

свободу  нашей Родины. Выпуска в 1943 году не было. С войны не вернулось   4 учителя и 53 

ученика нашей школы. Школа в послевоенное время, как и вся страна, испытывала большие 

трудности. Несмотря на это,  для учеников были организованы горячие завтраки. Голодающим 

семьям производилась помощь продуктами.   

       В пятидесятые годы наша школа была единственной средней в районе. Что бы дети 

из сёл могли получить среднее образование, был оборудован интернат. В нём  ученики из сёл 

жили, готовились к занятиям. Чтобы их жизнь была полноценной, было организовано горячее 

питание. В 50-е годы школа жила бурной общественной  жизнью.   В 1978 году построено 

новое  здание школы. За 150 лет  в школе преподавало более 500 учителей. Каждый  учитель  

внес  большой  практический  вклад в  формировании сплоченного педколектива. Здание 

современной  средней школы сдано в эксплуатацию в 1978 году. Девяностые годы 20 века 

были очень сложными, снабжение  школ  сократилось. Но коллектив учителей 

Красногвардейской средней школы сохранил свои  штаты. В школе по-прежнему работало 

много кружков.  Теперь учителя стали осваивать компьютеры. Появились элективные и 

учебные  курсы 

     Обучающихся  на 1 сентября 2022 года составляет 801 человек, численность 

педагогического коллектива – 61 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням  

образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

ОГБОУ «Бирюченская СОШ» - это школа с многообразием общеобразовательных 

программ, внеурочной деятельностью, дополнительным образованием. Это школа с 

множеством достижений в различных направлениях деятельности. Это углублённое изучение 

отдельных предметов. Это индивидуальные учебные планы. Это творческая, спортивная и 

общественная жизнь всего города и района. Это ресурсная площадка для всех интересных 
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проектов и стратегий. Это профессиональный коллектив, воплощающий все начинания в 

жизнь. Мы стараемся, чтобы наше учреждение стало территорией знаний в каждом её уголке, 

отразилось в каждом уроке, прозвучало в каждом мероприятии.  

Социокультурная среда маленького  города более консервативна и традиционна, чем в  

большом городе, сохраняется бережное отношение к Родине и природе. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем городе, учились в этой 

школе, теперь преподают в ней. Знают особенности, бытовые условия жизни школьников, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений. В большом 

коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных контактов, существует 

реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на виду, что   стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста. Школа использует в воспитании цифровые  возможности, электронные 

образовательные платформы. Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, 

способов самореализации  на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем 

особенности  школы маленького города. В процессе воспитывающей деятельности 

сотрудничаем с  библиотеками, Домом детского творчества, Центром молодежных инициатив и 

другими районными организациями.   

Принимаем участие в проектах, конкурсах и мероприятиях общественной                    детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (региональное и 

муниципальное отделения РДШ), С сентября 2022 приступит к работе советник по 

воспитанию. В школе функционируют Совет обучающихся школы, первичное отделение 

РДШ, отряд ЮИД, движение волонтеров. Работает школьный краеведческий музей. 

С 60-х годов 20 века и по сей день в школе ведется большая туристическая работа. Школьники 

побывали в городах: Губкин, Белгород, Воронеж, Киев,  Волгоград, Одесса, Полтава, Харьков, 

Москва,  Ульяновск, Казань,  Ленинград ( Санкт-Петербург), Тула,  городах Крыма и Кавказа. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

-соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

-ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого; 

-реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

-системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

-ключевые общешкольные дела; 

-коллективные разработка, планирование, проведение и анализ результатов ключевых 

дел и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

-создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 
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-явление ключевой фигурой воспитания в школе классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

На счету педагогического коллектива школы много побед. Сплочённость коллектива, 

поддержка друг друга, планомерное руководство школой, стремление к совершенствованию 

помогли их достичь. 

Педколлектив, учитывая традиции школы и новшества внедряемые в стране, считает своей 

задачей чтобы  наши  ученики нашли свое  место  в жизни,  принесли  пользу  Родине, не 

растратили своего потенциала. А педагогический коллектив школы будет испытывать 

особую гордость за своих  учеников. 

 

2.3.3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Основные (инвариантные) модули 

Урочная деятельность 
Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 

Содержание деятельности 

 

-установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

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

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
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Классное руководство 
Классный  руководитель организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу; работу с учителями; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения.  

 

Ключевые дела 

 

 Проведение школьных олимпиад школьников; участие во всероссийских, региональных 

муниципальных олимпиадах;  

 Реализация программы «Одаренные дети», направленной на организацию работы с 

одаренными детьми  и  подростками;  

 Проведение предметных декад;  организация работы НОУ ; 

 Организация исследовательской и проектной деятельности;   

 Праздник чествования победителей предметных олимпиад, конкурсов.  

                                            Содержание деятельности 

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

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

-организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося 

в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса; 

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 

Ключевые дела 

 

 Классные часы:  
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Индивидуальная работа с обучающимися: 

-тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в поселке, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие 

лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 -игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  

-проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школы, 

позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

-здоровьесберегающие, получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей.  

 Реализация проекта «Школьная переменка» - объединение обучающихся по 

интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, 

распределение поручений в группе единомышленников; 

 Организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося через 

приоритетные направления воспитания: гражданско-патриотическое,  духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, экологическое, профориентационное. 

 Реализация технологии саморазвития личности Г.К. Селевко («Начало этики», 

«Самовоспитание», «Самореализация»). 

Содержание деятельности 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

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

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор 

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в 

задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить;  

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

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

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

анализируют свои успехи и неудачи; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Ключевые дела 

Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» - 5-е классы; 

Методика «Социально-психологическая самоаттестация коллектива» (разработана Р. С. 
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Работа с учителями-предметниками в классе: 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

Немовым). 

Содержание деятельности 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

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

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

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

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся; 

            - работа по циклограмме на учебный год: совещание при директоре, работа 

методических объединений педагогов, работа совета по профилактике, индивидуальные 

консультации; 

            -организация предметных недель; 

            - подготовка к предметным конкурсам и олимпиадам; 

            - сценические постановки.  

Содержание деятельности 

-регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

-помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

-создание и организация работы классных советов родителей, участвующих в организации 

учебно-воспитательного процесса школы и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

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

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

направленных на сплочение семьи и школы.  

Ключевые дела 

 Примерная тематика классных родительских собраний в 5 классе;  

 План родительского лектория; 

 Выпуск информационного стенда «Для вас родители»; 

 Лекции для родителей; 

 Родительские тренинги; 

 Родительские вечера; 

 Родительские чтения; 

 Посещение семьи ученика; 

 Переписка с родителями; 
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Основные школьные дела 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел  предусматривает:  

-  общешкольные праздники,  творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами. Например, День Учителя (поздравление 

учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, проводимая в актовом зале 

при полном составе учеников и учителей Школы. День самоуправления  (старшеклассники 

организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в 

школе и т.п.)) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие школы, своей местности (на еженедельных общешкольных линейках и по итогам 

года-на «Последнем звонке»);  

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, 

с педагогами и другими взрослыми. 

      В   школе  сформирован   календарь   традиционных,   творческих    дел, основанный    на 

принципах, идеях, взглядах  воспитательной деятельности школы 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты:  «Аллея памяти»; «Бессмертный полк» 

Спортивные мероприятия: Лыжня России, туристический слет, «Зарница», 

месячник оборонно-массовой работы;  

Акции: «Дети вместо цветов», «Бессмертный полк», «Белая ромашка», 

«Соберем ребенка в школу», «Дети детям»; 

Праздники и мероприятия: День образования Белгородской области, День поселка, 

«Масленица»; церемония награждения победителей олимпиад и конкурсов, пасхальный 

фестиваль «Радость души моей», месячник «Знать, чтобы жить!». 

 Практикумы для родителей; 

 Родительский комитет класса; 

 Участие в общешкольном родительском комитете; 

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Встречи с администрацией школы. 

На уровне школы: 

Сентябрь. 

      1.День знаний. 

2.Акция «Свечи Беслана», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  
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     3. Месячник «Внимание дети!». 

4. Деловая игра «Выборы символа школьного года». 

Октябрь. 

1.День пожилых людей «День добра и уважения»  

2.КТД «Волшебное слово – Учитель!». 

3.Посвящение в первоклассники. 

4. Прием в детскую общественную организацию «Радуга». 

Ноябрь. 

       1. КТД «Прекрасной осени пора» 

  2. КТД «Мама слово такое нежное». 

Декабрь. 

       1. КТД «Новый год у ворот». 

Январь. 

1. Неделя финансовой грамотности 

2. КТД «Интеллектуальный марафон» 

Февраль. 
      2. КТД «Святое дело Родине служить». 

      3. Неделя «Музей и дети» 

      4. Всероссийский день молодого избирателя. 

      5.«Вечер встречи выпускников» 

Март. 

1.КТД «Крылья весны». 

2. КТД «Интеллектуальный марафон» 

Апрель. 

1. Экологический месячник. 

2. КТД «Этот загадочный мир космоса» 

Май.   

      1. КТД «Великая Победа!». 

2. Праздник «Последний звонок». 

Июнь. 

     1.Выпускной вечер «Мы поздравляем вас, Выпускники!». 

     2. Пушкинский день России. 

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 по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

-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, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 
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Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг  к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее 

видов:  

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие школьника, 

углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения правил 

здорового безопасного образа жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное изучение 

учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование функциональной 

коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, способности 

к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной деятельности, 

которые формируют представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных мероприятий, 

которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные 

интересу и способности к самообразованию. 

Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда учитель 

непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных 

предметов. 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

-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 
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр,  на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные,  экологические. туристические походы, экскурсии и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся 

для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

Например, патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей п. Соцземледельский 

с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно) и др.; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

Организация предметно-пространственной среды 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной  

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды  

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, Саратовской области, Балашовского муниципального 

образования; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение карт России, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организацию звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; памятника воинской славы, 

памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), 

содержащих новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  
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 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 - подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

- событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым событиям 

(День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая переориентация, которая  

служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в щколе, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  аллей, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле стеллажа свободного книгообмена, на который 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, 

брать для чтения другие; 

 -  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Содержание деятельности 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа  

с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы  

с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 



 

81 

 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

обучающихся;   

 родительские форумы при школьной интернет-странице, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

Ключевые дела 

 Заседания Управляющего совета; 

 Общешкольные родительские собрания; 

 Родительский лекторий; 

 Выпуск информационного стенда «Для вас родители»; 

 Индивидуальные консультации «Спрашиваем-отвечаем»; 

 Проведение рейдов; 

 Общешкольный родительский комитет; 

 Обследование жилищно-бытовых условий; 

 Родительские тренинги; 

 «Реализация программы «Заботливые родители – здоровые и счастливые дети»; 

 Дни открытых дверей; 

 Забота о многодетных и социально незащищенных семьях; 

 Служба медиации; 

 Профилактическая работа с родителями. 
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 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школы;  

 защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

 участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в школе.  

      Высший орган ученического самоуправления - общее ученическое собрание .Собрание 

избирает Совет обучающихся школы. 

      В  Совет обучающихся школы избираются  обучающиеся, достигшие 14 лет, наиболее 

активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 

председатель,  руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры.  

          Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив класса 

избирается на один год, создает свои органы, одноименные с общешкольными.  

Детское самоуправление в школе осуществляется 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу школьного медиа-центра (отдел информации),  который занимается 

популяризацией и информационной поддержкой общешкольных ключевых дел в социальных 

сетях;  

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы классе  

           Особая роль принадлежит детскому самоуправлению, дающему возможность 

ориентировать самих себя, свои силы, на анализ своих возможностей, в конечном итоге, на 

самосовершенствование.  

Цель ученического самоуправления: формирование личности школьника на основе пяти 

«само»: самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание, самоанализ, самоопределение 

Задачами деятельности ученического самоуправления являются:  

  -развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, навыков 

коллективной деятельности; 

  -  представление интересов учащихся в управляющей системе гимназии;  

  - поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

 - создание условий для воспитания школьников в духе демократической культуры,      

социальной ответственности и гражданской активности. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 
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Система школьного самоуправления в ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная  

школа» - это демократический способ организации коллективной жизни учащихся школы. 

Самоуправление детей - конкретный вид общественной, нравственно - организаторской 

деятельности. Самоуправление может развиваться во всех видах деятельности учащихся. 

Отвечая за отдельные участки деятельности своего коллектива, работая в органах 

самоуправления, участвуя в дежурстве по классу и школе, дети организуют одноклассников и 

младших школьников на выполнение заданий (в планировании, подготовке, проведении и 

анализе действий) школьного плана. Участвуя в работе органов самоуправления, выполняя 

поручения учителя и товарищей, дети развивают определённые нравственные качества и 

черты характера. Самоуправленческая общественная деятельность учащихся пронизывает 

всю жизнь детей в школе, выполняя защитную, морально-этическую, корректирующую и 

созидательную функции. Органы ученического самоуправления становятся первыми 

помощниками педагогов в руководстве учебно-воспитательным процессом. Самоуправление 

множит число активных организаторов в коллективе. Привлечение всей массы школьников к 

управлению различными видами общественно-полезной деятельности школьного и классного 

коллективов позволяет повысить уровень работы школы. Важное значение развития 

самоуправления состоит в том, что выступая в роли активных организаторов, хозяев своей 

школы, учащиеся утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются подлинной 

ответственностью за состояние школьных дел и за свой личный вклад в них. Самоуправление 

помогает развивать организаторские качества личности, вооружает учащихся навыками и 

приёмами организаторской деятельности. Ученическое самоуправление предполагает 

включение детей в различные виды деятельности: познавательную, творческую, игровую, 

художественную и др. Нацелено на гармоничное развитие личности ребёнка, формирование 

духовно-нравственных качеств, его готовности к жизненному самоопределению, 

гармонизацию его отношений с окружающей социоприродной средой. 

На уровне классов: 

Высшим органом классного коллектива является собрание, на котором присутствуют все 

члены коллектива. Общее собрание класса выбирает командира класса (старосту). 

Командир (староста)  руководит  делами класса, организует класс, информирует, 

представляет его интересы в других органах самоуправления, осуществляет контроль за 

дисциплиной и посещаемостью.  

Классное собрание: 

Определяет программу деятельности своего коллектива и его морально-этической основы 

(заповеди, законы, правила и др.); Классные собрания имеют две цели: помочь друг другу 

и решить проблемы в классе. Такие собрания вызывают детей на откровенный разговор 

друг с другом, они могут говорить то, что думают. На собраниях не учитель, а ученики 

должны предлагать решения и выбирать самые действенные из них. Однако есть правила, 

по которым чётко определяется то, чего не должно быть на классном собрании: 

- нельзя позволять детям осуждать или обвинять других; 

- нельзя     привлекать    детей     к    выслеживанию     и     выявлению правонарушений; 

- нельзя наказывать весь класс за поведение отдельных детей.  

           Навыки, приобретаемые    детьми    на    классных    собраниях, 

необходимы для саморазвития личности. Дети учатся обмениваться идеями и мнениями, 

учатся говорить от себя и о себе, выражать словами свои чувства и отношения, учатся 

активному слушанию, пишут выступления, проводят заседания, разрешают конфликты. 
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Традиционный метод самоуправленческой работы - поручение, обращенное 

непосредственно к личности школьника. Поручение формирует позицию инициатора, 

творца, активного исполнителя. Ребятам предлагается стать старостой, организатором дел, 

в помощь в учёбе и т.  

 Избирает исполнительные органы самоуправления  (совет учащихся); 

 Устанавливает конкретные задачи деятельности классного коллектива на определенный с

рок и принимает конкретные программы работы; 

 Делегирует своих представителей в общественные органы самоуправления, отзывает их п

ри необходимости; 

 Заслушивает отчет Совета класса о проделанной работе, подводит итоги  работы. 

 Решения принимает голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосо

вали половина плюс один или более учеников. 

 Проводится не реже 2 раз в учебную четверть и по мере необходимости.     

     Решения классного собрания являются обязательными для всех   

     обучающихся и должны фиксироваться в протоколах классных собраний. 

Совет класса: 

 Исполняет решения, принятые собранием, распределяет поручения между членами колле

ктива; 

 Обеспечивает коллективное планирование работы и выполнение плана; 

 Систематически анализирует текущую работу членов коллектива; 

 Обсуждает оперативные дела; 

 Формирует временные  исполнительные органы самоуправления; 

 Оценивает поступки членов коллектива; 

 Заседания проводятся 2 раза в месяц и по мере необходимости. 

 Проект «Дети-наставники» по наставничеству старших школьников над младшими ре

бятами. Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обуч

ающихся 1-5 классов. Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, реал

изуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный обуча

ет равного», от детей старшеклассников - детям младших классов.  

                            На индивидуальном уровне:  

       Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в органы 

ученического самоуправления с учетом личного желания и рекомендации классного 

коллектива, а также проявлять инициативу при проведении любого дела, как школьного, 

так и классного.   

        Каждый обучающийся может быть вовлечен в планирование, организацию, 

проведение  

и анализ общешкольных и внутриклассных дел.  

      Реализация регионального проекта «Создание системы наставничества и шефства для 

обучающихся образовательных организаций «Дети–наставники»: 

-поддержка детей, показывающих низкие образовательные результаты;  

-поддержка одаренных и высокомотивированных детей;  

- раскрытие личностного, творческого потенциала каждого обучающегося. 
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Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские 

и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

Классное собрание 
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негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познания, испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

«Школа безопасности» 

Содержание деятельности Ключевые дела 

1.Раздел «Дорожная безопасность» -Реализация программы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Школа 
светофорных наук»  
(для обучающихся 1-11 классов); 

- Месячник по предупреждению ДДТТ 

«Внимание  - дети!»; 

- Внеклассное мероприятие «День зелёного 

огонька»; 

-Смотр-конкурс детского рисунка 

«Светофор»; 

-Выставка книг «Будь умным пешеходом»; 

- Оформление уголков ПДД; 

Оформление маршрутных листов «Дом-

Школа-Дом»; 

- Организация работы отряда ЮИД; 

- Игра-соревнование  «Безопасное колесо» 

2.Раздел «Основы безопасности 

личности, общества и государства» 

- Основы комплексной безопасности. 

- Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций. 

- Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

-«Неделя безопасности»; 

- Проведение тематических занятий 

«Антитеррор»; 

-Акция «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

- День гражданской обороны; 

-Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет;  
3.Раздел «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

-День здоровья; 

- Месячник «Знать, чтобы жить!»; 

- Семейная спартакиада  

«Здоровый образ жизни - дело семейное»; 

- Акция «СПИД – знать, чтобы жить»; 

- Диалог с медицинскими работниками 

«Здоровым быть здорово»; 

- Оформление уголка здоровья  

-Участие в спортивных конкурсах и 

соревнованиях 
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Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

Профориентационная работа в школе организована следующим образом: 

Этап Возраст Цели и задачи 

Формирующий Младший 

подростковый 

 возраст 

(5-7 класс) 

     Формирование у подростков профнаправленности, 

осознание своих интересов, способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором профессии и выбором 

своего места в обществе. 

Содержание деятельности 

 Познавательные беседы, классные часы (в том числе с приглашением родителей разных 

профессий); 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали; 

 Игровая деятельность; 

 Социальное творчество (социально –преобразующая добровольческая деятельность); 

 Проектная и поисково-исследовательская  деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность: экскурсии, путешествия, походы; 

 Трудовая деятельность; 

 Психологические тренинги; 

 Внеурочная деятельность и дополнительное образование;  

 Родительские собрания; 

 Организация профориентационных смен; 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий; 

Консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей,  и иных индивидуальных особенностей обучающихся, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 
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Ключевые дела 

 Беседы, классные часы: «Труд в жизни людей», «Важные профессиональные качества», 

«Труд школьника», «Труд и творчество», «Твое отношение к труду», «Трудовая дисциплина», 

«Верить в успех», «Школьная форма как элемент трудовой дисциплины школьника», 

«Трудовое право и подросток», «Беседы о самоопределению» и др. 

 Досуговые мероприятия: праздники – «Герои нашего края»,  «Праздник урожая», «Хлеб 

всему голова»; викторины: «Делу время», «Трудиться – не лениться» и др. 

 Конкурсы: «Все профессии нужны, все профессии важны», «Школьные ярмарки», 

«Сувениры мастерской Деда Мороза»,  «Ярмарка детских объединений» и др. 

 Сюжетно-ролевые игры: «Я учитель», «Я библиотекарь», «Я доктор» и др., игровые 

ситуации «Обслуживаю себя и помогаю другим», «Планирую и выполняю порученную 

работу», «День самоуправления» и др. 

 Субботники,  трудовой десант «Продлим жизнь книге!», сбор макулатуры, шефская 

помощь ветеранам труда престарелым и инвалидам  г. Бирюча. 

 

Проекты: «Кем я хочу стать?», «Научи себя учиться», «Мотивы труда и трудовой деятельности», 

«Требования работодателя к молодым специалистам» и др., участие в работе всероссийских пр

офориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» ( https :// proektoria . online /), ( https :// navigatum . 

ru /),участие в работе Всероссийского профориентационного проекта, «Билет в Будущее» (http:/

/bilet-help.worldskills.ru/),  созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-трени

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

 Выставки народно-прикладного творчества, экскурсии на предприятия, в общественные 

места с целью знакомства с различными видами труда и производства; Дни открытых дверей в 

вузах. 

 Генеральная уборка классных помещений, реализация программы благоустройства 

школьной территории «Школа – наш общий дом»,   организация дежурства по школе и 

столовой,  выполнение в классе общественных поручений,  летняя трудовая практика,   

трудоустройство школьников.   

 Тренинги самопознания и саморазвития: «Учимся рационально использовать время, 

информацию, и материальные ресурсы»,  «Начатое дело доводим до конца», «Сознательный 

выбор профессии»,  организация тестирования и анкетирования: «Выявление 

профессиональной направленности», «Проблемы учащихся по профессиональному 

самоопределению». 

 Реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

«Экономика: первые шаги», «В мире профессий», «Основы  программирования», «3D- модели

рование и программирование». 

Родительские собрания: «Воспитания трудолюбия в семье», «Воспитание сознательной дисцип

лины», «Помощь детям в выборе профессии», «Анализ рынка труда и востребованности  

профессий», «Профессии 21века». 

 ( http :// metodkabinet . ru /, ориентир.рф/ https :// proektoria . online / news / projectnews / pr

odolzhenie _ cikla _ vse rossijskih _ otkrytyh _ urokov / и др.), прохождение профориентационно

го онлайн-тестирования ( https :// proforientator . ru / tests /; https :// postupi . online / и др.), онла

йн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй с

вою траекторию поступления в вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/). 

 

                                         «Экскурсии, экспедиции, походы»                                                                                                                                                        

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию общешк

ольного проекта, который назвали «Экскурсионное бюро». Экскурсионная деятельность в   

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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школе осуществляется по девяти направлениям: 

 «Культурно-эстетическое наследие», «Летопись родного края», «Военная история 

Белгородчины», «Земляки»,  «Родословие», «Школьный музей», «Природное наследие», «Мир 

профессий и ремёсел», «Спортивно-развлекательные экскурсии». 

1.Культурно -эстетическое наследие   

(Изучение культурного наследия Белгородской области и России) 

Содержание Тематика 

- Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный музей 

народной культуры 

-«История крестьянского быта»; 

-«О прошлом память возвращая…» 

-

 

Колокола России»; 

-«Здесь живет твоя история»; 

Мифология жилища»; 

- «Музейная азбука»; 

-«Как жили люди в древности»; 

-«Картины знаменитых художников»; 

- «Музыкальные лектории» и т.д.; 

 

- Виртуальные экскурсии в известные музеи 

мира 

- Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей 

 Экскурсия в музей народных ремёсел 

- Экскурсия по парку регионального 

значения «Ключи», осмотр 

этнографической деревни «Кастрома», 

посещение мастер-классов 

- Экскурсии в литературные и 

художественные музеи Белгородской области 

- Экскурсии в Белгородский государственный 

академический театр им. М.С. Щепкина  

-Экскурсия в Белгородскую государственную 

филармонию 

- Экскурсии по городам России 

- Экскурсия в школьный краеведческий музей 

2.Летопись родного края. (Изучение истории Белгородчины от древних времен до 

настоящего времени) 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей 

-«Геральдическая символика Белгородской 

области»; 

-«Археологическое прошлое нашего края»; 

-«История Белгородского казачества»; 

- «Их именами названы улицы города 

Белгорода»; 

- Обзорные экскурсии по Белгороду; 

«Белгородские крепости»; 

Грайворон («Круглое здание»); 
«Город-крепость Яблонов»; 

 «Моя малая родина – поселок Майский» и 

др.  

 -Экскурсии по достопримечательностям 

Белгородской области»                                                                                                                                                           

-Экскурсии по достопримечательностям 

Белгородского района 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный музей 

народной культуры 

- Экскурсия в школьный краеведческий музей 

3.Военная история Белгородчины. 

(Изучение военной истории на местном материала) 
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- Экскурсия  (в т.ч. виртуальная) в музей-

диораму «Курская битва. Белгородское 

направление» 

-«Белгород, опаленный войной»; 

-« Великие битвы ВОв»; 

-« Женские судьбы на войне»; 

-«Третье ратное поле»; 

-«Курская битва»; 

- «Наша Память и признательность 

односельчанам, погибшим  

в годы Великой Отечественной войны1941 

– 1945 г.г.» и др.  

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей 

-Экскурсия в музей-заповедник 

Прохоровское поле»  

-Экскурсия в музей «Третье Ратное Поле 

России» Прохоровка.) 

- Экскурсии в  краеведческий музей 

Красногвардейского района 

 

4.Земляки. 

(Наши замечательные земляки и их вклад в историю развития Белгородчины) 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей 

-«Герои России – Белгородцы»; 

- «В.Я. Горин»; 

-«Знамениты архитектор В.Г. Шухов»; 

-«Наши замечательные земляки»; 

-« Святой, прославивший Белгород в 

веках»; и др. 

 

-Виртуальная экскурсия по музею им. 

В.Г.Шухова (Грайворон) 

-Экскурсия в музей имени В.Я. Горина (с. 

Бессоновка Белгородского района) 

- Экскурсия в музей М.С.Щепкина 

-Экскурсия в музеи-мастерскую 

заслуженного художника РФ С.С. Косенкова 

- Экскурсии в краеведческие музеи 

Белгородской области 

5.Родословие. 

(История семьи в истории страны и малой родины) 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный музей 

народной культуры 

-«Кто в доме хозяин. Семейное 

обустройство»; 

-«Семья в народной культуре»; 

-«Виртуальный обзор семейных историй из 

поисковых работ учащихся школы» - Экскурсия в районный краеведческий музей 

6. Природное наследие. 

 (Изучение и охраняя природного наследия) 

-Экскурсия в заповедник «Белогорье» с 

посещением музея 
 

-«Растения, которые кормят»; 

-«Заповедная дубрава»; 

-«Природа Белгородского края»; 

«Многообразие видов растений края»; 

-«Многообразие видов животных 

Белгородской области»; 

-«Редкие и исчезающие виды растений и 

животных» и др. 

 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный музей 

народной культуры 

-Экскурсия в Белгородский аграрный 

университет 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в 

Белгородский государственный историко-

краеведческий музей 
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7.«Мир профессий и ремёсел» 

(Знакомство с различными видами трудовой деятельности, различными условиями труда, 

формирование представления о главных отраслях народного хозяйства, подготовка 

учащихся к обдуманному выбору профессии и соответствующего учебного заведения для 

продолжения образования) 

-Экскурсии в учебные заведения 

Белгородской области 

-«Дни открытых дверей в учебных 

заведения г. Белгорода и Белгородского 

района»; 

-Экскурсия на Белгородский 

хладокомбинат»; 

 Экскурсия на Борисовску керамическую 

фабрику; 

-Экскурсия на  типографию «Константа»; 

-Экскурсия в «Сырный дом»; 

- Мужские ремёсла; 

-Кузнец – всем ремеслам отец; 

-Женские ремесла; 

-"Лаборатория профессий будущего"; 

«Посещение мастерских «Мастерславля» 

- Экскурсии на предприятия Белгородской 

области 

-Экскурсии в «Мастерславль» 

-Экскурсии (в т.ч. виртуальные) в  

Белгородский государственный музей 

народной культуры 

8. Школьный музей  

(Совершенствование деятельности школьных музеев, повышение их роли в образовании и 

воспитании детей)  

-Экскурсии в районный  краеведческий музей  
Ссылки в приложении к  региональному 

проекту «Обновление информационно-

образовательного пространства школьных 

музеев Белгородской области» 

-Виртуальные экскурсии по школьным военн

о-историческим музеям Белгородской област

и 

-Виртуальные экскурсии по школьным истор

ическим музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным музея

м истории объекта (истории школы) Белгород

ской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным компл

ексным музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным краев

едческим музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным моног

рафическим музеям Белгородской области 

-Виртуальные экскурсии по школьным этног

рафическим музеям Белгородской области 

9. «Спортивно-развлекательные экскурсии»  

(организация досуга обучающихся и родителей)  

-Посещение ледового дворца г. Алексеевка -Катание на коньках; 

- Просмотр тематических фильмов; 

-Участие в календарных праздниках: 

Рождество, масленица, проводы русской 

зимы; 

-Квесты; 

Туристический поход и др. 

-Посещение кинотеатра.  

- Выездные календарно-тематические 

мероприятия  
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«Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов 

и форм деятельности: 

 Издание школьной  газеты «Переменка», на страницах которой размещаются интересн

ые материалы о жизни в школе с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственны

х проблем; освещаются наиболее важные и заметные события школы за прошедший период; 

 Школьная интернет-группа,  интернет-сайт школы – разновозрастное сообщество шко

льников и педагогов, созданные с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе в целом, информационного пр

одвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой д

етьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопрос

ы. 

Дополнительные (вариативные) модули 

Детские общественные объединения  
       Правовой основой действующих ДОО является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 
поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга 
и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник 
старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 
РДШ. Назначен советник по воспитанию, школа зарегистрирована на сайте РДШ. 

      Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

  Личностное развитие  

 Гражданская активность  

 Военно-патриотическое направление – 

 Информационно-медийное направление  

 Основными формами деятельности членов РДШ являются:  

- участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях;  

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 -  информационно-просветительские мероприятия;  

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся и др. 

     Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

 торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 

традициям; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 

 поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к 
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тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых первичным 

отделением дел). 

«Волонтерство» 
 В соответствии с концепцией социально-экономического развития РФ до 2020 г. поставлена 

задача вовлечения молодежи в социальную практику путем развития волонтерской 

деятельности. Сейчас всё больше и больше развивается движение волонтеров в российских 

школах.  Добровольческий труд, являясь лишь одной из возможных форм социализации, 

играет важную роль в процессе формирования у старшеклассников первичных знаний, опыта, 

ценностей и полномочий, необходимых для того, чтобы стать социально активными, 

ответственными гражданами. Именно добровольчество является сегодня одним из 

действенных и эффективных инструментов реализации государственной молодежной 

политики.         Эта тема приобретает актуальность, так как огромное количество людей 

нуждается в помощи и поддержке. У многих людей помощь со стороны близких 

родственников не оказывается, и поэтому они нуждаются в посторонней помощи, которую им 

могут оказать волонтеры. Волонтеры по собственному желанию тратят свое время, энергию, 

навыки и знания для того, чтобы помочь другим людям или окружающей среде без какой – 

либо материальной выгоды. Каждому хочется верить в то, что работа, которую он выполняет, 

является очень важной, даже если она очень проста. Таким образом, волонтерская 

деятельность носит социальный характер.  Волонтерская деятельность выполняет функцию 

нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных ценностей, 

таких как: гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, 

терпимость,  отзывчивость и других важных ценностей. В основном  работа заключается в 

помощи людям, которые остались одни, участие в социально-значимых акциях и проектах.   
            Объединение старшей  и младшей школы способствует вовлечению младших 

школьников и подростков в социальную активность под одной идеей, средством 

формирования политической и социальной компетенции подрастающего поколения. 

Волонтерские идеи принимаются младшими школьниками. И одна из основных причин этого 

– добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально значимая 

деятельность неизмеримо выше для личности младшего школьника и подростка. 
Цель работы по данному направлению: 

 развитие волонтерского движения в школе; 
 организация занятости детей, для развития их самостоятельной, познавательной де

ятельности; профилактика вредных привычек; воспитание здорового образа жизни

; 
 снижение уровня социальной напряженности учащихся, благодаря получению поз

итивных эмоций при участии в мероприятиях. 
Задачи по формированию волонтерского движения: 

 знакомство с деятельностью волонтерского движения в школе; 

 распространение идей и принципов социального служения обществу, среди учащи

хся младших классов; 

 привлечение младших школьников к решению социально-значимых проблем, полу

чение необходимого опыта и навыка для реализации собственных идей и проектов; 

 информирование  младших школьников о потенциальных возможностях  своего ра

звития; 
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 замещение асоциального поведения социальным; гуманистическое и патриотическ

ое воспитание. 

Формирование  позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 
В начальной школе инициатива волонтерской  деятельности  исходить  «сверху» (от 

педагога-организатора).  В этом случае встает проблема восприятия «инициативы сверху» 

учениками. Решение ее предполагает работу педагога, волонтеров-старшеклассников по 

информированию, освещению, презентации результатов волонтерской деятельности, 

мотивированию к участию. В методической работе с детьми, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, побуждая их к 

творческому отношению при выполнении заданий (учитель дополняет, рекомендует, 

направляет). Вся работа строится только на добровольных началах. Занятия  должны 

содержать познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям детей в 

сочетании с практическими занятиями (игры, встречи, экскурсии, конкурсы, викторины, КВН, 

интеллектуальные игры). 
Проведение практических занятий осуществляется в разных формах: презентации, 

круглые столы, тренинги, конференции, добровольческие акции и др. При проведении 

практических занятий и добровольческих акций учащихся следует объединять в пары и 

группы. Возможна и индивидуальная работа обучающихся, например, при подготовке 

буклетов, листовок,  сообщений, презентаций и т.п. 
          Занятия требуют творческого подхода, который вырабатывается у педагога постепенно 

с учетом накопления знаний, умений и практического опыта. В начальной школе невозможно 

воспитать ребенка словами, без личного примера. Только личный пример порождает в детях 

искреннюю заинтересованность. Нельзя говорить о добре, добрых поступках, словах и в то же 

время быть сердитым, раздраженным, позволять себе резкие высказывания в общении с 

детьми и своими коллегами. Нельзя говорить о вреде тех или  иных вещей, а самому 

употреблять их и т.д. В конечном итоге занятия должны приносить детям чувство 

удовлетворения, легкости, радости и желание прийти на занятие снова. 
 Мотивация младших школьников к участию в волонтерской деятельности и возможные 

направления такой деятельности: 
Среди мотивов добровольческой (волонтерской) деятельности можно выделить 

общественные мотивы (высокая требовательность к себе, одноклассникам, результатам своего 

труда, чувство ответственности, долга, патриотизма, сострадания и др.), познавательные 

мотивы, увлечение внешними признаками, мотивы подражания. 
 Основными мотивами добровольческой деятельности являются: 
Реализация личностного потенциала. Реализация личностного потенциала, проявление своих 

способностей и возможностей, осуществление человеческого предназначения должны стать 

ведущими мотивами участия человека в социально значимой деятельности. Важная роль в 

поддержании данной мотивации принадлежит осознанию человеком собственного 

внутреннего потенциала, определению личной миссии, выбору жизненного пути. 
Общественное признание, чувство социальной значимости. Для человека важно получить 

положительное подкрепление своей деятельности со стороны значимых окружающих, 

утвердиться в собственных глазах, ощутить свою причастность к общеполезному делу. Основа 

данной мотивации — потребность человека в высокой самооценке и в оценке со стороны 

окружающих. Такая оценка играет важную роль в выборе человеком целей и задач 

собственной деятельности, направления личностного роста. 
Самовыражение и самоопределение. Возможность проявить себя, заявить о своей жизненной 

позиции, найти свое место в системе общественных отношений. Потребность человека в 

осознании собственной индивидуальности, уникальности своего внутреннего мира и желание 
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выполнять в обществе роль, согласно своей индивидуальности — основа мотивации 

самовыражения и самоопределения. 
Профессиональное ориентирование. Добровольческая деятельность позволяет человеку, 

особенно молодому, лучше сориентироваться в различных видах профессиональной 

деятельности, получить реальное представление о предполагаемой профессии или выбрать 

направление профессиональной подготовки. 
Приобретение полезных социальных и практических навыков. 
Направления волонтерской  деятельности младших школьников многообразны: 

 социальное патронирование детских домов; 

 социальное патронирование пожилых людей; 

 экологическая защита; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение 

 интеллектуальных конкурсов); 

 спортивная и туристическая  подготовка; 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

  конкурсов, праздников); 

  досуговая деятельность (организация свободного времени детей); 

  социальное краеведение; 

  трудовая помощь (трудовые лагеря и бригады); 

 восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в 

  годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

  экскурсионная деятельность; 

 информационное обеспечение. 

Направлениями работы в начальной школе являются: 

 поддержка различных социальных категорий населения 
- поздравления жителей села – ветеранов труда, педагогов-ветеранов школы с различными пр

аздниками, долгожителей села с днем рождения, посильная помощь школьниками пожилым л

юдям, проживающим на территории поселения; 

- участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) в сборе помощи д

ля больных и нуждающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- проведение мероприятий с   младшими школьниками: праздников, утренников, тематически

х вечеров и др.); 

 благоустройство территории 

- благоустройство школьной территории, работа на школьном участке, благоустройство          к

лумб,   детской игровой площадки, памятных  мест в селе;  

 культурно-просветительская деятельность 
-выпуск информационных буклетов к различным праздникам и Дням воинской славы России

, памятным датам знаменательным событиям в истории области, района, села, проведение ин

формационных акций среди жителей; 

-участие и проведение культурных и развлекательных мероприятий для жителей села в ЦКР Р

адужный.  

    природоохранная деятельность 

- очистка от мусора памятных мест села, участие в проекте «Зелёная столица» и др.  

 деятельность по сохранению исторической памяти на территории поселения в  

рамках деятельности школьного краеведческого музея  

- основная идея - сохранение правдивой исторической памяти о ветеранах ВОВ у жителей 

конкретной местности, подрастающего поколения в целом. Волонтерский отряд , оставят в 
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памяти живущих факты истории жизни ветеранов-односельчан, если сохранят места их 

захоронения; 

- создание и передача в музей пополняемого альбома с общедоступной информацией о жизни 

ветеранов ВОВ;  

- на школьном сайте, в СМИ волонтерский отряд будет рассказывать о своей деятельности;  

- создание документального фильма «Они останутся в памяти навечно 2020».  

 Участие в патриотических акциях и проектах (проведение митингов и концертов для жител

ей села    и др.) 

 Благоустройство мест Памяти в селе (памятники в парке Памяти); акция «Поможем нашему 

храму» (организация субботников по уборке территории  около  храма и внутри него). 

«Детские общественные объединения» 

 Действующее на базе школы детская общественная организация «Радуга» – это доброво

льное объединение, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на осн

ове общности интересов для реализации общих целей.  

 Деятельность  ДО «Радуга» осуществляется через:  

 -утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 -организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной  

на помощь другим людям, школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как з

абота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать  

и слышать других; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов ДО «Радуга» для 

обсуждения планирования дел; 

 - мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности ДО 

«Радуга» (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 -поддержку и развитие традиций ДО «Радуга», формирующих у обучающегося чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

организации (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены ДО «Радуга», 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения;  

 -участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 Окружающая ребенка предметно-эстетическая  среда ОГБОУ «Бирюченская СОШ», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует ф

ормированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфо

рта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивн

ому восприятию ребенком школы.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляем через  предметно-эстетическую сред

у школы так: 
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 • оформляем интерьер школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, л

естничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеуче

бные занятия; 

 • размещаем на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школ

ьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих и

х с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего шк

ольников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсия

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

 • озеленяем пришкольную территорию, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование в

о дворе школы беседок школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекр

еационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активн

ого и тихого отдыха; 

 • создание и поддержание в рабочем состоянии на 2 этаже школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для об

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

 • благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вме

сте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и т

ворческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководи

теля со своими детьми; 

 • событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных со

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

обраний, конференций и т.п.); 

 • совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символик

и (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т

.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жиз

ни образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, клю

чевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 • акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетическо

й среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах.» 

 Наша школа совсем недавно пережила ремонт, и мы только в начале пути по созданию п

редметно-эстетической среды, интересные идеи есть, будем из постепенно воплощать в 

жизнь. В коридорах висят информационные и тематические стенды. Обязательно оформ

ляем совместно с учениками актовый зал, импровизированную сцену в школьном дворе, 

наш холл к главным общешкольным праздникам, к различным образовательным событи

ям. Формы работы в школьном музее, который модернизирован в этом году и получил н

овую жизнь, мы тоже поместили в этот модуль. В данный момент оформление музейных 

экспозиций продолжается и ведется  активная работа в музее. 

 Библиотека-информационно-библиотечный центр. Воспитание  посредством литературы 

– одно из приоритетных направлений образовательной деятельности нашей школы. Чита

тельские конференции, образовательные события к юбилеям писателей, выставки литера

туры и творческих работ обучающихся наполнили план воспитательной работы. А также 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена «Школьный буккроссинг», на которые желающие дети, родители и педагог

и могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие. 
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      Отдельное место занимает-событийный дизайн. В оформлении пространства проведе

ния школьных праздников, конференций, церемоний участвуют и педагоги, и дети. Это 

показатель творческого сотрудничества детей и взрослых. Предметы интерьера - результ

ат деятельности по направлениям внеурочной деятельности и дополнительного образова

ния. Правильно подобранное оформление пространства усиливает и закрепляет эмоцион

ально-радостный настрой. 

 Благоустройство пришкольной территории - это создание эстетически и экологически пр

ивлекательного пространства возле школы, развитие творческих способностей детей, во

спитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни. Организованная территор

ия пришкольного участка – это зоны отдыха, с учетом возраста, место для практических 

занятий и сезонных экскурсий. 

 Таким образом предметно-эстетическая среда играет роль своеобразного банка культурн

ых ценностей, является источником культурного развития; формирует общий культурны

й фон жизни всего школьного коллектива; отражает творческий, интеллектуальный, дух

овный потенциал педагогов и детей - создает неповторимость, узнаваемость образовател

ьного учреждения. 

 При  оформлении кабинетов используем единый стиль. Кабинет должен стать местом, к

уда хочется идти и детям, и педагогу. 

 «Забота» классного руководителя - создание воспитывающей предметной среды, котора

я позволяет педагогически целесообразно оснастить воспитательный процесс. Не стоит д

оказывать, что в воспитании мелочей нет. Каждый предмет, явление, событие, влияют н

а развитие личности растущего человека. Либо позитивно, либо негативно. Нейтральног

о быть не может, ибо все несет свой воспитательный потенциал. 

 Наглядные пособия могут использоваться для усиления эффекта воспитательного проце

сса: таблицы, схемы, чертежи, диаграммы, картины, демонстрации моделей и натуральн

ых объектов, «вещественные доказательства», подтверждающие объективность и доказа

тельность событий, о которых идет речь: старинные книги и газеты, фотографии, альбом

ы, предметы быта и так далее. 

 Важны и такие условия, как: 

 -Чистота и порядок в классной комнате. 

 -Нужное освещение, запах, температура, свежесть воздуха. Шум меняет эмоции, снижае

т инициативу, раздражает, отвлекает, утомляет. 

 -Способы расстановки мебели в классе для определенных форм воспитательной работы: 

«круглый стол» должен быть круглым, «круглый стол с острыми углами* должен быть с 

острыми углами, «большой круг» - расположение стульев по кругу, «пресс-бой» предпо

лагает расположение «противников» напротив... Это тоже немаловажная деталь воспита

тельного процесса. 

 И даже одежда взрослых и детей имеет большое значение! Функциональность одежды п

едагога и учащихся предполагает разные ее варианты на все случаи жизни, и она должна 

соответствовать обстановке. Воспитателю обязательно надо учитывать половые и возрас

тные особенности своих учеников. В костюме нежелательно иметь отвлекающих детале

й, но в то же время нежелательно быть «серой мышкой», чтобы быть интересным учени

кам... Все эти нюансы дополняют воспитательный потенциал школьной жизни. Но это и 

предмет особой заботы классного руководителя как воспитателя: хороший вкус формир

уется исподволь, постепенно. В том числе личным примером. 

 Цветовое воспитание предполагает созданию цветовой гаммы, благоприятной для себя и 

окружающих, в одежде, интерьере, в собственных творческих работах, использование ра

зных цветов для создания душевного комфорта и равновесия, снятия психического напр

яжения и стресса, для стимулирования определенного психического состояния. 
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 Любое воспитательное воздействие, начиная от большого общешкольного события до п

ростого сиюминутного воздействия педагога на воспитанника, должно обязательно вклю

чать органически соединенные воздействия на все три сферы личности: сознание, эмоци

и, поведение. Только тогда можно говорить о воспитывающем (то есть развивающем) во

здействии в процессе воспитания. 

 Важным условием успешности всех видов воспитывающей деятельности является ее тво

рческий характер, то есть «оригинальный», «не имеющий аналогов», приводящий к нест

андартным и оригинальным результатам в создании принципиально новых материальны

х и духовных ценностей, приводящий к самоактуализации и самореализации личности. З

начит, для организации этой деятельности как педагогам, так и учащимся необходимо п

роявить максимум фантазии, смекалки, выдумки, воображения, оригинальных взглядов 

на вещи... 

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предм

етно-эстетической средой школы как: 

Содержание деятельности Ключевые дела 

-Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок 

обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия 

-Оформление школы  к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы),  

-Лагерь дневного пребывания,  

-Мотивационные плакаты,  

-Уголок безопасности; 

- Зоны тихого отдыха 

-Интерактивные зоны 

-Размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

обучающихся с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах  

с интересными людьми и т.п.) 

-Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря,  

-Выставка фоторабот обучающихся, 

- Стендовая презентация,  

-Подготовка к ГИА и ЕГЭ,  

-Отличники учебы,  

-Правовой уголок,  

-Информационные стенды «Для вас 

родители», «Спортсмены», «Сдаем ГТО»,  

«Отличники» 

-Уголок Здоровья и др. 

 

-Озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для обучающихся 

разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха 

- Реализация программы благоустройства 

«Школа - наш общий дом; 

-Акции «Аллея памяти» и др.  

-Создание и поддержание в рабочем 

состоянии в рекреациях школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые 

-Кроссбукинг «Круговорот» 

- Зона «Читай-ка» 
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желающие обучающиеся, родители и 

педагогические работники могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие 

-Благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся своих классов, 

позволяющее обучающимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими 

обучающимися; 

 

-Оформление классных уголков; 

- 

-Событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

-Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам; 

-Оформление календарных листов (Вечер 

встречи выпускников), 

-Оформление школы к традиционным 

мероприятиям 

 Отбор содержания воспитания осуществляется на основе ценностных ориентаци

й, которые определяют качества личности, заложенные в идеальную модель вып

ускника школы. 

 

2.3.4.  Организационный раздел 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

    Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги — 

специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении  главного 

результата – качественного и результативного  воспитания.  

    В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере  воспитания, организацию научно-методической поддержки 

и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей образовательной системы 

ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  

    Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

-курсы повышения квалификации; 

-  регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

- изучение научно-методической литературы; 

-  знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом.  

   Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

 Кадровый  состав школы: директор школы, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, советник директора по 

воспитательной работе, классные руководители (34 человека), педагоги – предметники (69 

человек), 3 логопеда, 1 учитель-дифектолог, 2 социальных педагога,  3 педагога- психолога. 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности krgvsch-

biryuch.gosuslugi.ru 
Устав школы 

https://krgvsch-biryuch.gosuslugi.ru/
https://krgvsch-biryuch.gosuslugi.ru/
http://5schooloren.ucoz.ru/dok/ustav.doc
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Локальные акты: 

 Положение о Совете обучающихся 

 Положение о методическом объединении классных руководителей 

 Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, роди

телей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), осуществляемой 

в ОО и незапрещенной законодательством РФ 

 Положение о Совете родителей 

 Положение о внеурочной деятельности 

 Положение о спортивном клубе 

 Положение о волонтерском движении 

 Положение о классном руководстве 

 Положение об ученическом самоуправлении 

 Положение о предупреждении правонарушений среди обучающихся 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди обучающихся 

 Положение о правилах поведения обучающихся 

 Положение о работе с одаренными детьми 

 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмотренных уч

ебным планом 

 Положение по использованию и включению в процесс обучения и воспитания государс

твенных символов РФ 

 Положение о  первичном отделении РДШ и др. 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной  позиции обучающихся 

          Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

http://5schooloren.ucoz.ru/svedenia/polozhenija.rar
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успешности       обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в 

области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

         Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через  сайт школы, социальные сети) проведение награждений на 

еженедельной общешкольной линейке); 

- соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, 

дипломов, поощрительных подарков производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

- прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

- сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между                    обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

- привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

          В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

- награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских работ, проектов, 

спортивных  соревнованиях и т.п. 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку в проведении школьных дел. 

       Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся 

в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

       Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

    Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 
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(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и 

саморазвития. 

          Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

           Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 
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интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением актива родителей 

(законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- реализации потенциала социального партнёрства;  

- деятельности по профориентации обучающихся; 

- дополнительного образования («Точки роста»)  

- деятельности  детских общественных объединений. 

Анализ  организуемого в образовательной организации воспитательного процесса проводится 

с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами учителей, родителей и учеников школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в образовательной организации, являются: 

-принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

-принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися  и педагогическими работниками;   

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует 

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

обучающихся. 

Для оценки результативности организуемого в школе воспитательного процесса 

определены критерии, ее показатели и способы изучения эффективности. 

Первый критерий – удовлетворенность детей, педагогов и родителей 

жизнедеятельностью в гимназии. 
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Второй критерий – самоактуализация личности учащихся. Получаемая в соответствии 

с данным критерием информация позволяет оценить влияние воспитательной деятельности на 

развитие личности ребенка, на формирование его индивидуальности. 

Третий критерий – сформированность духовно-нравственного потенциала личности. 

Четвертый критерий - конкурентоспособность школы. С помощью этого критерия 

можно анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не только на основе 

изменений, происходящих в школе, но и сравнивать их с достижениями других   областных 

государственных образовательных учреждений   Белгородской области. 

Критерии эффективности  Показатели Способы изучения  

1. Удовлетворенность 

учащихся, родителей 

жизнедеятельностью в 

школе и результатами 

воспитательного процесса 

 

Сформированность 

благоприятного климата в 

школьном коллективе 

Удовлетворенность учащихся 

различными сторонами жизни 

Благоприятная 

психологическая атмосфера в 

коллективе 

Методика определения 

уровня развития 

самоуправления в 

ученическом коллективе 

Методика выявления 

мотивов участия 

обучающихся в делах 

классного и 

общешкольного 

коллектива 

Степень сплоченности 

детского коллектива. 

Удовлетворенность родителей 

ОУ 

 

 

Удовлетворенность педагогов 

жизнедеятельностью в школе 

Методика «Наши 

отношения» 

Анкета по методу 

недописанного тезиса 

(5-11 класс) 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью (разработана 

доцентом А.А. Андреевым) 

2.Самоактуализированность 

личности 

Наличие положительной 

самооценки 

Методика Ю.И. Киселева 

«Самооценка личности» 

Низкий уровень тревожности Опросник школьной 

тревожности Филлипса 

Креативность личности, 

высокие достижения в разных 

видах деятельности 

Уровень воспитанности 

учащихся по Капустину 

Н.М. (для 8-11 классов) 

Анкета для 

старшеклассников 

Уровень  личностного 

роста учащихся по П.В. 

Степанову 

(Анкета для 5-8 кл. 

Анкета для 9-11 кл) 

3.Сформированность 

духовно-нравственного 

потенциала личности 

Социальная (общественная) 

активность 

Методика определения 

общественной активности 

учащихся (сост. Е.Н. 

Степанов) 
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Сформированность основных 

нравственных качеств 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся. Мониторинг 

результатов» А.А. 

Логинова, А.Я. Данилюк; 

Адаптированный вариант 

теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для 

младших школьников 

(составлен Н.Е. Щурковой, 

адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, 

Е.Н. Степановым 

4.Конкурентоспособность 

школы 

Поступление выпускников в 

ВУЗы 

Учет и фиксация 

фактических данных 

Участие детей и педагогов в 

конкурсах, смотрах, 

конференциях, соревнованиях 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Поможет провести анализ состояния совместной деятельности детей и взрослых анкета. Ее 

структура повторяет структуру программы воспитания с ее 13 модулями. Тем, кто будет ее 

заполнять, предлагается оценить качество организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. Заполнить анкету в конце учебного года могут директор, заместители 

директора, несколько педагогов, включенных в воспитательную работу, несколько родителей 

(действительно хорошо знающие, что происходит в школе), несколько старшеклассников. Их 

субъективная оценка поможет обнаружить ошибки, исправить их, видеть перспективы и 

стремиться к ним. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа оформляются в 

виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной работе  в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Пояснительная записка 
         Согласно части 2 статьи 66 Федерального закона об образовании, основное общее 

образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 
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(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

При организации профессиональной деятельности современной Психологической службы 

общеобразовательной организации по проектированию благоприятных условий для 

обеспечения образовательного процесса в основной школе необходимо ориентироваться на 

требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

В соответствии с требованиями рекомендовано проведение мероприятий:  

– по организации психолого-педагогического взаимодействия, направленного на 

формирование у обучающихся российской гражданской идентичности; 

– подготовке психопрофилактических, психодиагностических развивающих программ, 

направленных на преодоление трудностей целеполагания, прогнозирования, планирования, 

самоконтроля; 

– организации психолого-педагогического взаимодействия по формированию мотивации 

к обучению на основе возрастной специфики мотивационной сферы обучающегося; 

–  психолого-педагогическому содействию в развитии позитивных этнокультурных 

установок, позитивного отношения к собственной этнической группе; 

– организации образовательного пространства, способствующего формированию 

адекватной самооценки, положительной установки на другого человека, продуктивного 

межкультурного, межэтнического и межконфессионального взаимодействия; 

–  организации образовательного пространства, способствующего формированию 

способности компетентного выбора личностью своего жизненного пути, умения 

анализировать ситуацию и выбирать соответствующее нормативное поведение, не 

ущемляющее свободы и достоинства другого и способствующее саморазвитию личности, 

исключающее психологическое насилие; 

– организации психолого-педагогического взаимодействия, способствующего 

формированию навыков самоанализа, самонаблюдения, самовыражения, самоизменения в 

соответствии с морально-нравственными нормами поведения; 

– организации деятельности по профилактике, выявлению и преодолению 

коммуникативных трудностей у обучающихся в общении со сверстниками, взрослыми, с 

детьми младшего и старшего возраста, трудностей построения диалога; 

– разработке комплекса психолого-педагогических мер, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику деструктивного поведения; 

– организации деятельности по профилактике, выявлению и преодолению обучающимися 

рисков и угроз, связанных с использованием Интернета (коммуникативных (буллинг, 

кибербуллинг, конфиденциальность личной информации), технических, контентных, 

потребительских, интернет-зависимости); 

–  организации образовательного пространства, направленного на формирование 

индивидуальных морально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека и природы; 

– созданию позитивной социальной ситуации развития для субъектов образовательного 

процесса; 

– организации мероприятий, обеспечивающих преемственность при переходе на новую 

ступень образования; 
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– содействию гармонизации социально-психологического климата в учебном коллективе 

(класс); 

– организации деятельности по профилактике, выявлению и преодолению трудностей 

адаптации, обеспечению индивидуального подхода к каждому участнику образовательных 

отношений; 

– организации деятельности по профилактике, выявлению и преодолению школьной 

тревожности, фрустрации потребности в достижении успеха; 

– проектированию и оптимизации развивающего потенциала образовательно-

воспитательной среды; 

– оказанию помощи педагогам-предметникам, классному руководителю в понимании 

индивидуальных особенностей обучающихся, возрастных особенностей учения (овладение 

общим строением учебной деятельности, формирование навыков самоорганизации учебной 

деятельности); 

–  организации образовательного процесса с использованием здоровьесберегающих 

технологий, с учетом оптимальной нагрузки обучающихся; 

– организации образовательного процесса, способствующего формированию навыков 

учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогами и сверстниками; 

– организации деятельности по преодолению трудностей в обучении и школьной 

неуспешности, участию в разработке образовательных программ, адекватных возможностям 

и особенностям обучающихся; 

– оказанию психологической помощи и поддержки родителям обучающихся по 

актуальным проблемам развития; 

– включению обучающихся в социально значимую, просоциальную учебную и внеучебную 

деятельность; 

– определению динамики личностного и интеллектуального развития обучающихся, 

индивидуального прогресса и достижений; 

— организации профессионального взаимодействия всех участников образовательных 

отношений с целью построения индивидуальной образовательной траектории развития 

обучающихся; 

– организации профессионального взаимодействия всех участников образовательных 

отношений с целью реализации творческого и научно-исследовательского потенциала 

обучающихся. 

1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

  Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС, Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального государственного образовательного начального 

общего образования, Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Положением о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации и рассчитана на 1 год. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных особенностей школьников и спецификой ОУ. В 

программу входит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Цель деятельности Психологической службы общеобразовательной организации по 

созданию благоприятных условий для обеспечения образовательного процесса — 

профессиональное (психологическое, психолого-педагогическое, социальное) обеспечение, 

направленное на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их 

дезадаптации, негативной социализации, реализацию заложенных в соответствующем этапе 

онтогенеза возможностей развития творческой индивидуальности (в соответствии с 

Концепцией развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года). 
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Для реализации основной цели — создания благоприятных психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы в соответствии с содержанием 

профессионального стандарта педагога-психолога (психолог в сфере образования) — 

деятельность Психологической службы общеобразовательной организации призвана 

обеспечивать решение следующих задач. 

Задачи программы 

1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы: 

– участие в создании развивающей безопасной образовательной среды; 

– проведение мониторинга эффективности внедряемых программ и технологий 

обучения; 

– экспертиза программ обучения в части определения их соответствия возрастным и 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

2. Участие в проектировании и реализации программ, входящих в состав ООП (среднего, 

основного) общего образования: 

– развития универсальных учебных действий; 

– воспитания и социализации обучающихся (в том числе программы духовно-

нравственного развития; программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; профессионального самоопределения обучающихся); 

– коррекционной работы. 

3. Повышение психологической компетентности участников образовательного процесса 

(администрации, педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся) — 

психологическое просвещение и консультирование родителей (законных представителей) 

обучающихся по проблемам обучения, воспитания, развития. 

4. Организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции отклоняющегося 

поведения обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; социального 

сиротства, ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов. 

5. Психологическая профилактика школьной тревожности и личностных расстройств; 

эмоционального выгорания — личностных и профессиональных деформаций педагогов 

общеобразовательной организации. 

6. Взаимодействие с педагогическим коллективом/классными руководителями, 

администрацией, психолого-педагогическим консилиумом, психолого-медико-

педагогическим консилиумом, советом профилактики, с образовательными организациями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения по 

созданию условий для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья 

обучающихся, оказанию им психологической поддержки, содействию в трудных жизненных 

ситуациях. 

7.Организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической подготовки 

к ГИА. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 1 год психологического 

сопровождения детей, посещающих ОГБОУ «Бирюченская СОШ». 

 

2.4.2 Перечень и содержание направлений работы 

Основные циклы сопровождения: 
 переход в среднее звено; 

 подростковый кризис; 

В программе сочетаются разные направления деятельности педагога-психолога, 

которые объединены в блоки: 

-Психолого-педагогическая диагностика, 

-Коррекционно – развивающая работа, 
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-Психологическое просвещение и профилактика, 

-Психологическое консультирование, 

-Организационно-методическая работа. 

Психолого-педагогическая диагностика   
Деятельность Психологической службы общеобразовательной организации по 

созданию благоприятной образовательной среды в общеобразовательной организации 

направлена на решение задачи получения информации об индивидуально-психических 

особенностях детей и обучающихся, что является ценным для самого обучающегося и тех, кто 

с ним работает — педагогов, социального педагога, родителей (законных представителей), 

администрации. Психологическая диагностика направлена на измерение той или иной 

психической функции, выявление характерологических, индивидуально-личностных 

характеристик, направленности и мотивации, изучение интересов, склонностей, способностей 

детей и обучающихся, предпосылок одаренности. Важно понимать, что психодиагностика не 

является самоцелью, она не проводится вне контекста целостного психического развития 

обучающегося. Итогом психодиагностической работы становится выявление у обучающихся 

таких психологических особенностей, которые могут в дальнейшем обусловить 

возникновение определенных сложностей или отклонений в его интеллектуальном или 

личностном развитии, а также выявление ресурсов, на которые можно опираться при 

планировании коррекционной или развивающей работы, консультировании. 

Анализ результатов психологической диагностики становится основой для 

проектирования и реализации других направлений работы Психологической службы 

общеобразовательной организации — психологической профилактики, консультирования, 

коррекционно-развивающей работы. 

Универсальные учебные действия (УУД) – это способность субъекта к саморазвитию 

и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

УУД делятся на три основные группы: 

I. Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

II.  Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль в форме 

сличения способа действия и его результата, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

III.   Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребенка в 

школе. 

I этап диагностической работы (5класс) - адаптация к изменившимся условиям 

обучения. В рамках данного этапа предполагается: 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

уровня адаптации пятиклассников при переходе из начальной школы в среднее звено (5 класс 

– ноябрь-декабрь). 

II этап диагностической работы – констатирующая диагностика. В конце года с 

учащимися проводится индивидуальное психолого-педагогическое обследование, в 

результате которого определяется уровень и особенности психического развития, уровень 

адаптации к обучению. 

Кроме того, в рамках диагностического блока в течение года проводится диагностика 

познавательных, личностных, эмоциональных особенностей учащихся (по запросу), имеющих 

трудности в обучении; диагностика психологической готовности к экзаменам (апрель-май). 

Коррекционно-развивающая работа   
Деятельность Психологической службы общеобразовательной организации по 

проектированию благоприятных условий для обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательной организации в рамках коррекционно-развивающего направления 

работы рекомендуется проводить в активном психолого-педагогическом воздействии, 

направляемом на устранение отклонений в личностном и профессиональном развитии, 

гармонизацию психологического здоровья и устранение деформаций в межличностных 

отношениях участников образовательной среды, она должна включать в себя: 

– проектирование и реализацию коррекционно-развивающих программ для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, 

преодоление проблем в общении и поведении; 

– организацию и осуществление совместно с педагогами, дефектологами, логопедами, 

социальными педагогами психолого-педагогической коррекции нарушений социализации и 

адаптации обучающихся, особенностей психического развития; 

– проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренных и обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Коррекционно- развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. С учащимися   5-х классов, испытывающими трудности в адаптации к обучению 

в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится групповая и индивидуальная 

развивающая работа, направленная на создание необходимых условий для благоприятного 

вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового школьного статуса. 

2. С учащимися 9-х классов во втором учебном полугодии проводятся групповые 

занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на формирование умения 

противостоять стрессу, навыков уверенного поведения. 

3. С учащимися со статусом ОВЗ в течение года проводятся групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на формирование положительных установок в 

общении со сверстниками и взрослыми, на развитие рефлексии, способности к саморегуляции, 

к сознательному управлению своим поведением. 

4. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательной деятельности, в каждом школьном звене в течение года 

проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

1) среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля; 

развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом 

коллективе; снижение школьной и личностной тревожности; повышение уровня учебной 

мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя 
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в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 

образа своего «Я»; 

2) старшее звено (9 -й класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, саморегуляции, 

личностного и профессионального самоопределения; развитие творческих способностей; 

создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; формирование установок на 

здоровый образ жизни и саморазвитие. 

Психологическое консультирование 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной организации по 

созданию благоприятной образовательной среды в общеобразовательной организации в 

рамках направления работы по психологическому консультированию субъектов 

образовательного процесса нацелена на решение задачи содействия сохранению и 

укреплению психологического здоровья каждого школьника, а специалисты службы призваны 

консультировать: 

– обучающихся по проблемам самопознания, профессионального самоопределения, 

личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам; 

– администрацию, педагогов и других работников общеобразовательных организаций по 

проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам; 

– педагогов по вопросам разработки и реализации индивидуальных программ для 

построения индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

– родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам; 

– администрацию общеобразовательной организации, педагогов, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

I направление. Работа с учащимися включает в себя проведение индивидуальной и 

групповой форм консультации: 

- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учащихся для решения возникающих вопросов (обучение в школе, взаимоотношения в семье, 

с друзьями, учителями и одноклассниками, вопросы профориентации и самоопределения, 

сложные жизненные ситуации, стрессовые состояния); 

- групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической культуры учащихся, для решения возникающих вопросов (отношения в 

коллективе, подготовка к экзаменам); 

-просветительская работа включает в себя проведение занятий с элементами тренинга; 

дискуссий, круглых столов, лекций-бесед, презентаций с использованием ИКТ, направлена на 

формирование навыков самопознания и самоконтроля, толерантности и навыков 

бесконфликтного общения; формирование мотивации на здоровый образ жизни, активную и 

позитивную жизненную позицию; организацию профориентации учащихся. 

II направление. Работа с родителями заключается в проведении групповых и 

индивидуальных форм консультации: 

- групповые консультации (родительские собрания, лектории для родителей и т.д.) 

проводятся в течение учебного года по плану с целью психолого-педагогического 

просвещения родителей, формирования установки ответственности по отношению к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка; 
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- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

родителей для решения возникающих вопросов (особенности детско-родительских 

взаимоотношений, поведения и развития ребёнка, взаимоотношений учитель – родитель – 

ребёнок), составлении рекомендаций и создание ситуации сотрудничества в вопросах 

воспитания и обучения ребенка; 

- просветительская работа заключается в проведении родительских собраний в форме 

лекций-бесед, деловых игр, тренингов, направлена на повышение психологической культуры 

родителей с целью создания социально-психологических условий для привлечения семьи к 

сопровождению ребенка в процессе школьного обучения, развитие ситуации сотрудничества 

и формирование установки ответственности родителей по отношению к проблемам 

школьного обучения и развития ребенка. 

III направление. Работа с учителями включает в себя проведение индивидуальной 

и групповой форм консультации: 

- индивидуальные консультации проводятся в течение учебного года по запросам 

учителей для решения возникающих вопросов (особенности поведения ребёнка, 

взаимоотношения педагог – ребёнок). 

- групповые консультации проводятся в течение года с целью повышения уровня 

психологической компетенции учителей, создания единой стратегии психолого-

педагогического сопровождения ребенка 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 
Профессионально грамотно построенное психологическое просвещение относится к особому 

типу обучения — социально-психологическому обучению — активному групповому 

воздействию, направленному на помощь в усвоении эффективных способов и приемов 

взаимодействия, свободных от проявления психологического насилия, создающему 

социально-психологическую умелость, реализующему принцип развивающего воспитания и 

защищенности личности и обеспечивающему поддержку в решении возрастных, жизненных 

и профессиональных проблем. 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной организации по 

проектированию благоприятных условий для обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательной организации в рамках направления работы по психологическому 

просвещению заключается в ознакомлении педагогов и администрации общеобразовательных 

организаций с современными исследованиями в области психологии младшего школьного, 

подросткового, юношеского возраста. Специалистам психологической службы 

общеобразовательной организации рекомендуется: 

– информировать субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей 

профессиональной деятельности; 

– знакомить педагогов, администрацию общеобразовательных организаций и родителей 

(законных представителей) с основными условиями психического развития обучающихся (в 

рамках методических и педагогических советов); 

– представлять педагогам и администрации общеобразовательных организаций 

современные исследования в области профилактики отклонений в социальной адаптации 

обучающихся; 

– проводить просветительскую работу с родителями (законными представителями) по 

принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей. Повышать 

психолого-педагогическую компетентность родителей (законных представителей); 

– информировать педагогов и родителей о факторах, препятствующих развитию 

личности детей, воспитанников и обучающихся, а также о мерах по оказанию им различного 

вида психологической помощи. 
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Психологическая профилактика — содействие полноценному развитию личности 

всех участников учебно-воспитательного процесса, предупреждение возможных личностных 

деформаций в процессе взаимодействия, помощь в осознании деструктивного влияния 

психологического насилия. В рамках данного направления деятельность Психологической 

службы общеобразовательной организации нацелена на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

общеобразовательной организации. 

Специалисты Психологической службы ОО: 

– выявляют условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности обучающихся; 

– во взаимодействии с другими участниками образовательных отношений 

разрабатывают психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития, обучающегося на каждом возрастном 

этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, 

ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

– планируют и реализуют совместно с педагогом превентивные мероприятия по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения; 

– разъясняют субъектам образовательного процесса необходимость применения 

сберегающих здоровье технологий, оценивают результаты их применения; 

– разрабатывают рекомендации субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление в 

дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на новый уровень 

образования, в новую образовательную организацию); 

– разрабатывают рекомендации для педагогов по вопросам социальной интеграции и 

социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с девиантными и 

аддиктивными проявлениями в поведении; 

– разрабатывают и осуществляют профилактические программы для детей разных 

возрастов с учетом задач развития каждого возрастного этапа. 

Методическое и аналитическое направление 
1. Оформление документации: 

1. Пополнение базы данных по психологическому сопровождению учащихся 

различных категорий. 

2. Обновление и пополнение базы диагностического инструментария. 

3. Разработка, подготовка и проведение: 

 родительских собраний, 

 классных часов, 

 занятий с классными руководителями, учителями. 

4. Разработка и реализация программ изучения психолого-социально-

педагогического статуса учащихся на различных ступенях обучения и отнесенных к 

различным категориям. 

5. Разработка, подготовка и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий. 

6. Разработка, подготовка и проведение психологической диагностики, обработка 

полученных данных. 

7. Подготовка и проведение занятий в рамках психологического сопровождения 

подготовки учащихся к ГИА. 

8. Составление выводов, рекомендаций, характеристик. 

9. Анализ научной и практической литературы. 

10. Работа над темой самообразования. 

2. Оборудование: 
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 приобретение учебных пособий, методик, развивающих программ; 

 изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала 

3. Участие и выступление на педагогических и методических советах, плановых и 

внеплановых совещаниях, родительских собраниях, посещение уроков, внеурочных 

мероприятий, РМО педагогов-психологов, проведение открытых занятий, участие в неделе 

психологии. 

Основные виды работ: 
-работа с родителями; 

-работа с педагогами; 

-работа с учащимися. 

Педагог - психолог образовательного учреждения призван содействовать 

полноценному развитию обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них позитивной 

мотивации к обучению, а также определение психологических причин нарушения 

личностного и социального развития и профилактики возникновения подобных нарушений. 

В рамках данной программы проводится следующая работа: 

1.Работа по адаптации в 5 -х классах. 

2.Работа с обучающимися при переходе с начальной школы в среднее звено. 

4.Работа с детьми с ОВЗ, 

5.Подготовка к итоговой аттестации, 

6.Работа с родителями, 

7.Работа с неблагополучными семьями, 

8.Работа с детьми «группы риска». 

9.Работа с «одаренными детьми» 

 Прогнозируемые результаты 

Диагностическая и коррекционно – развивающая работа 
Среднее звено (11-14 лет): 

• способности и стремление к самопознанию и познанию других; 

• высокий уровень развития самоконтроля, самодисциплины; 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее ответственность на 

себя; 

• адекватная самооценка и целостное осознание своего «Я»; 

• стремление к сотрудничеству со сверстниками, уважительное отношение ко всем 

людям и к себе; 

• осознание важности и смысла процесса обучения; 

• стремление к творческому и интеллектуальному саморазвитию; 

• осознанное отношение к своему образу жизни, стремление к здоровому образу жизни. 

Старшее звено (15-16 лет): 

• способности к проявлению инициативы и способности принять за нее 

ответственность на себя; 

• профессиональное и жизненное самоопределение; 

• умение предотвращать и разрешать межличностные конфликты; 

• стремление к самопознанию и саморазвитию как неотъемлемой части жизни; 

• стремление и умение справляться с возникающими стрессовыми состояниями, 

негативными переживаниями; 

• психологическая готовность к вступлению во взрослую жизнь; 

• активная и позитивная жизненная позиция. 

Консультирование 
 Информирование учителей и родителей о возрастных и индивидуальных 

особенностях детей. 
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 Ситуация сотрудничества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного обучения и развития ребенка 

Просвещение 
 Повышение психологической культуры учащихся, родителей, учителей. 

Методическая и аналитическая работа 
 Методическое и материально-техническое обеспечение процесса 

психологического сопровождения. 

Нагрузка педагога-психолога: 

В соответствии со своей фундаментальной и специальной подготовкой педагог - психолог 

может выполнять следующие виды профессиональной деятельности: консультативную, 

развивающую, коррекционную, диагностико-аналитическую, профилактическую, культурно-

просветительскую и организационно-методическую. Согласно приказу Министерства 

образования РФ "О режиме рабочего времени и времени отдыха работников образовательных 

учреждений" от 01.03.2004 № 945 (п. 8.1) нагрузка педагога-психолога составляет 36 часов в 

неделю, из них: 

- на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу с 

обучающимися, воспитанниками, на экспертную, консультационную работу с 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей в образовательном учреждении; на участие в 

психолого-педагогическом консилиуме образовательного учреждения педагог-психолог 

затрачивает 18 часов в неделю; 

- остальное время в пределах установленной педагогу-психологу продолжительности 

рабочего времени 18 часов в неделю приходится на подготовку к индивидуальной и групповой 

работе с учащимися, воспитанниками; обработку, анализ и обобщение полученных 

результатов; подготовку к консультационной работе с педагогическими работниками и 

родителями обучающихся, воспитанников; организационно-методическую деятельность 

(повышение личной профессиональной квалификации, самообразование, участие в 

методических объединениях практических психологов, заполнение аналитической и отчетной 

документации и др.) 

Нормативные документы, регламентирующие работу психолога в системе 

образования РФ. 

Пакет документации педагога-психолога включает в себя: законодательно-правовые акты 

и нормативные документы; специальную документацию; организационно-методическую 

документацию; комплект рабочей документации, обеспечивающей деятельность педагога-

психолога в системе психолого-педагогического сопровождения детей. 

- Законодательно-правовые акты и нормативные документы 

- Специальная документация 

- Методические рекомендации 

- Организационно-методическая документация 

- Комплект рабочей документации, обеспечивающий деятельность педагога-психолога в 

системе психолого-педагогического сопровождения детей 

Федеральные законы Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка  

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  

Федерации"  

- Гражданский Кодекс Российской Федерации  

- Федеральный закон "Об общественных объединениях"  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=26.03.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=2875&date=26.03.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377363&date=26.03.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377363&date=26.03.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378831&date=26.03.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378831&date=26.03.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372856&date=26.03.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=372856&date=26.03.2021&demo=1


 

117 

 

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (последняя ред.) "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации"  

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"  

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 02.04.2014, изм. от 04.06.2014)  

"Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних"  

- Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (последняя ред.) "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения"  

 -Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"  

 -Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

 -Федеральный закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"  

- Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"  

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ О персональных данных (с изменениями 

на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 марта 2021 года)  

Специальная документация: Это особый вид документации педагога - психолога, 

обеспечивающий содержательную и процессуальную стороны его профессиональной 

деятельности. 

К специальной документации педагога-психолога относятся: 

• карта психического развития ребёнка - совокупность сведений о возрастном развитии 

ребёнка, представленных в онтогенетическом аспекте; 

• психологические заключения. Структурирование по комплексным параметрам, 

включающее показатели психофизического развития ребёнка, а также оценку его воспитания 

и образования. В психологическом заключении отражаются также показатели 

познавательного, личностно-эмоционального и коммуникативного развития ребёнка; 

• выписки из психологических заключений и карт развития. Оформляются по запросу 

родителей (законных представителей), педагогов, по официальному запросу образовательных 

учреждений и учреждений общественного воспитания. Содержание выписки - адаптированная 

часть психологического заключения, где отражены основные выводы; 

• протоколы обследования. Протокол является формой фиксации особенностей 

процессуального хода взаимодействия психолога с ребёнком; 

• протоколы коррекционных занятий, бесед. Чаще всего оформляются в виде таблицы в 

свободной форме. Требования касаются лишь единиц фиксирования: поведенческие реакции, 

вербальное сопровождение деятельности, динамика эмоциональных состояний. 

Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми. Это - заключения, 

психологические карты и протоколы. Основной формой закрытой документации является 

психологическая карта (ребёнка, группы, класса, педагога - в зависимости от проблемы). Карта 

заводится по обращению и пополняется по мере работы. Такая документация хранится в месте, 

недоступном для общего обозрения и может быть предъявлена по запросу профильных 

специалистов системы образования. 

Организационно-методическая документация: 

• Нормы рабочего времени педагога - психолога; 

• График работы;  

• Циклограмма; 

• Годовой план работы; 

• Бланки психологических запросов; 
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• Журналы учета видов работы; 

• Программы коррекционно-развивающих занятий и учебных курсов; 

• Справки по итогам мониторинга проводимых мероприятий и реализуемых программ; 

Статистический и аналитический отчёты о проделанной работе по итогам года 

 

«Психологическая диагностика». 

Цель - получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся. 

Направление предполагает следующие разделы: 

1. Раздел «Мониторинг результатов психологического обследования обучающихся». 

Мониторинг - специально организованное систематическое наблюдение за состоянием 

объектов, явлений, процессов с помощью отобранного числа валидных стандартизованных 

показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость, с целью оценки, 

контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития. 

Мониторинг предполагает сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе дает оценку ситуаций и состояния 

объектов также в стандартной форме. 

Цель мониторинга - изучить динамику исследуемых психологических характеристик 

личности учащихся. 

Результатом мониторинга является выявление и дифференциация образовательных 

потребностей каждого ученика, а также анализ степени их удовлетворения в образовательном 

процессе, что позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе его индивидуализации. 

«Диагностическая работа по проблемам психического развития обучающихся. 

Определение детей «группы риска». 

Сроки: октябрь и по запросу родителей, педагогов в течение всего учебного года. 

 Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска психологическому здоровью. 

«Диагностическая работа с учащимися в период возрастных кризисов» 
Сроки: в течение всего учебного года и по запросам родителей. 

«Диагностика психологической адаптации при переходе учащихся из младшего звена в 

среднее звено ОУ». 
Группа исследуемых: учащиеся   5-х классов. 

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к 

обучению в школе у учащихся, и при переходе учащихся из одного учебного звена в другое. 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию: 

1. Применяются методики сбора данных, сохраняющие преемственность для изучения 

разных периодов школьного возраста, что позволяет составлять историю развития ребенка в 

образовательных условиях. 

2. Методики носят развивающий характер и в процессе их использования приводят к 

позитивным изменениям в личности учащихся. 

3. Диагностические методики, входящие в комплексную процедуру сбора данных, дают 

возможность построить взаимодействие психолога и ребенка таким образом, чтобы:  

-не допустить переутомление ребенка, быть экономичными по процедуре; 

-исключить воздействие по типу внушения психолога на ребенка; 

-давать учащимся возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

4. Методики накапливаются, достаточно разнообразны, разрабатываются и 

модифицируются таким образом, чтобы: 

-получать представления об освоении ребенком образовательных областей и 

формировать у него интегративные качества на протяжении всего школьного возраста; 
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-результаты методик выражаются не только в количественных показателях, но и в 

качественных и отражают образовательные потребности каждого ученика; 

-совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволяют составить 

целостное представление о личности ребенка, сделать вывод не об отдельном психическом 

процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т.п.), а об интегративном качестве. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении мониторинга в 

ОУ может распространяется на следующие параметры диагностирования школьников:  

Младший школьный возраст (7-11 лет): 

• Диагностика уровня адаптации 

• Диагностика тревожности 

• Диагностика школьной мотивации 

• Диагностика агрессивности 

• Диагностика познавательных способностей 

• Диагностика интеллекта и умственного развития 

• Диагностика межличностных отношений 

• Диагностика сформированности учебных умений 

Подростковый возраст: 

• Диагностика уровня адаптации 

• Диагностика тревожности 

• Диагностика школьной мотивации 

• Диагностика агрессивности 

• Диагностика сформированности познавательных способностей 

• Диагностика интеллекта и умственного развития 

• Диагностика уровня межличностных отношений 

• Диагностика склонности к девиантному поведению 

• Диагностика профессионального самоопределения 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ которой 

позволяет оценить динамику развития психологических характеристик личности учащихся. 

Направления «Профилактика и просвещение». 

Профилактика рассматривается как приоритетное направление деятельности педагога - 

психолога ОУ. 

Цель профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка. Его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в ОУ. 

Психогигиена предполагает предоставление всем участникам образовательного 

процесса психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Содействие педагогам в построении психологически безопасной среды выражается в 

следующем: 

- оптимальное конструирование развивающего пространства; 

- развитие учебной деятельности как ведущей в школьном возрасте; 

- создание в ОУ благоприятного психологического климата; 

- профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ОУ; 

- психологический анализ занятий; 

- психологическая экспертиза программно-методического обеспечения. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога- психолога по 

повышению психологической компетенции педагогов и родителей, что рассматривается как 

средство профилактики. 

Направление «Коррекционно-развивающая работа». 

Деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, 
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психологической сфере учащихся, рассматривается как развивающая. Выбор конкретной 

формы, технологии и содержания работы по данному направлению является результатом 

психологической диагностики. 

Направление реализуется по следующим разделам: 
Развивающая работа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Обучающимися 5 – х классов и вновь прибывшими учениками, испытывающими 

трудности в адаптации к обучению в школе и к изменившимся условиям обучения, проводится 

групповая и индивидуальная развивающая работа, направленная на создание необходимых 

условий для благоприятного вхождения ребенка в учебный процесс, принятие нового 

школьного статуса. 

2. С обучающимися 9 - х классов во втором учебном полугодии проводятся групповые 

занятия по психологической подготовке к экзаменам, направленные на формирование умения 

противостоять стрессу, навыков уверенного поведения. 

3. С обучающимися «группы риска» в течение года проводятся групповые и 

индивидуальные занятия, направленные на формирование положительных установок в 

общении со сверстниками и взрослыми, на развитие рефлексии, способности к саморегуляции, 

к сознательному управлению своим поведением. 

4. С «одаренными детьми»,  содействие в выявлении, поддержки и развитии детей с 

признаками одаренности, их самореализации, профессиональном самоопределении, 

сохранении психического и физического здоровья. 

5. В рамках работы по созданию благоприятных социально-психологических условий, 

способствующих максимальному развитию личностного и творческого потенциала всех 

участников образовательной деятельности, в каждом школьном звене в течение года 

проводятся групповые (подгрупповые) развивающие занятия: 

• Среднее звено (5-8 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, самоконтроля; 

развитие творческих способностей; создание благоприятной атмосферы в ученическом 

коллективе; снижение школьной и личностной тревожности; повышение уровня учебной 

мотивации; формирование установок на здоровый образ жизни; развитие позитивного настроя 

в общении со сверстниками, стремление к сотрудничеству; формирование положительного 

образа своего «Я»; 

• Старшее звено (9 класс): занятия направлены на развитие познавательной, 

эмоциональной, коммуникативной сфер личности; развитие самосознания, саморегуляции, 

личностного и профессионального самоопределения; развитие творческих способностей; 

создание благоприятной атмосферы в ученическом коллективе; формирование установок на 

здоровый образ жизни и саморазвитие. 

Задачи разделов выбираются и уточняются в зависимости от конкретных проявлений 

проблем и используемого психологического инструментария. Прежде всего, они решаются в 

процессе проведения циклов занятий педагогом - психологом (посредством реализации 

специальных рабочих программ). 

Во-вторых, задачи разделов реализуются через их интегрирование в образовательный 

процесс, организуемый педагогами ОУ, в чем педагог- психолог оказывает им помощь, 

выступая своеобразным тьютером, обучающим педагогов. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое 

использование разнообразных ролевых (тренинговых) игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов, творческих заданий и др. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, 

согласно, Л.С.Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности. При отборе 

психологического инструментария ведущим принципом является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 
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Направление «Консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы 

в ситуации, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ОУ осуществляется возрастно-

психологическое консультирование, с ориентацией на потребности и возможности 

возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты; с таких же позиций 

рассматривается консультирование родителей и педагогов. 

Составляют три направления: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с учителями. 

Задачами консультирования выступают: 

Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом; 

Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов доля 

преодоления проблемных ситуаций; 

Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций. 

Направление включает следующие разделы: 
«Консультирование по проблемам детско-родительских отношений»; 

«Консультирование по проблемам адаптации/дезаптации»; 

«Консультирование по проблемам развития детей»; 

«Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе» 

и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО для 5-х классов 

I этап 

Изучение периода адаптации учащихся по методике Александровской. 

(Познавательные УУД, Регулятивные УУД, Коммуникативные УУД) 

Предполагаемый результат: создание условий для успешной адаптации учащихся к 

среднему звену школы, предупреждение и преодоление школьных факторов риска 

II этап  

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Предполагаемый результат: изучение мотивационной сферы. 

 «Прогрессивные матрицы» Равенна (Познавательные УУД) 

Предполагаемый результат: определение темпа работоспособности. 

Личностный опросник Кеттелла в модификация Л.А. Ясюковой (Регулятивные УУД) 

Методика самооценки В.Н.Ковалева. 

Предполагаемый результат: изучение самооценки. 

III этап  

Тест школьной тревожности Филипса. 

Предполагаемый результат: Определение уровня школьной тревожности. 

Консультационная и просветительская работа 
1.Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей пятиклассников. 

2. Родительское собрание (презентация) «Адаптация пятиклассников к новым условиям 

учебы» по плану классного руководителя 

3. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами 

«Первый раз в новый класс» 

«Трудности адаптационного периода» 

Предполагаемый результат: повышение готовности педагогов к работе в новом детском 

коллективе 

Коррекционно – развивающая работа 
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1.Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, испытывающими временные 

трудности периода адаптации 

(Коммуникативные УУД, Регулятивные УУД, Познавательные УУД) 

Предполагаемый результат: снизить в период адаптации тревожность, научить 

пользоваться поддержкой окружающих, оказывать помощь другим, видеть свои сильные и 

слабые стороны 

2. Развивающие занятия с обучающимися 5- х классов «Предотвращение и разрешение 

конфликтных ситуаций в образовательной среде» 

3.Осуществление по итогам мониторинговых исследований соответствующей коррекционно-

развивающей работы 

     

Аналитическая работа 

Написание справок, заключений. 
Предполагаемый результат: анализ условий адаптации детей к школе, предупреждение 

и преодоление школьных рисков в дальнейшем обучении 

Работы педагога – психолога по взаимодействию с тревожными обучающимися 
Цель:выявить тревожных обучающихся, содействие в преодолении страхов, снятие 

тревожности. 

Психолого – педагогическая диагностика 

1. Методика Филлипса «Оценка уровня тревожности» 5, 6, 7,8 классы 

2.Методика Кондаша «Шкалы тревожности» 9   классы 

3.Повторная диагностика: 

Мониторинг уровня тревожности обучающихся школы: 

1)методика Филлипса «Оценка уровня тревожности» (5-8 классы); 

2) Методика Кондаша «Шкала тревожности» 9 классы 

2.Консультационная и просветительская работа 
1.Проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями, педагогами, 

обучающимися 

2. Беседа «Понятие «тревога» и «тревожность». Причины развития тревожности у 

детей. Как помочь тревожному ребенку». 

3. Рекомендации для родителей в форме буклетов 

3.Коррекционно – развивающая работа 
1.Коррекционно-развивающая программа для подростков (с высоким уровнем 

тревожности) «Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе» (6-9 классы) 

2.Групповые и индивидуальные занятия с элементами арт-террапии по преодолению 

страхов с обучающимися имеющими высокий уровень тревожности (5 – е классы) 

4.Аналитическая работа 
I этап - ноябрь по результатам диагностики 

II этап -  май по результатам диагностики 

Организация работы педагога – психолога по подготовке к итоговой аттестации 

Цель: психопрофилактика экзанаменационного стресса у выпускников при 

проведении государственной аттестации в форме ГИА, повышение устойчивости к 

воздействию стрессовых факторов. 

Консультирование обучающихся, родителей педагогов по вопросам психологической 

готовности к экзаменационным испытаниям. 

Коррекционно – развивающая работа 
Индивидуальная коррекционно - развивающая работа на повышение устойчивости к 

воздействию к стрессовым факторам. 

Учащиеся имеющие высокий уровень тревожности, эмоциональную напряженность. 

Аналитическая работа 
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Заключение по результатам психодиагностики 

Цель: обеспечение поддержки, укрепления и защиты семьи и ценностей семейной 

жизни, сохранение духовно – нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании; создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного 

родительства. 

Психолого – педагогическая диагностика 

Диагностика уровня потребности родителей в психолого-педагогических знаниях; уровень 

педагогической компетентности и удовлетворенности родителей. 

Методика Р. В. Овчаровой; 

Методика И. А. Хоменко. 

Консультационная и просветительская работа 
1.Индивидуальные консультации 

2. Родительский лекторий (на классных родительских собраниях) 

3. Общешкольное родительское собрание 

4.Беседа «Вредные привычки ребенка и родителя» 

5.Беседа «Совместное проведение свободного времени» 

6.Беседа «Личный пример родителей» 

Аналитическая работа 
Заключение по результатам психодиагностики 

Организация работы педагога – психолога с детьми «группы риска» 

Цель - формирование условий равных возможностей для всех обучающихся, гармонизация 

личности детей, склонных к отклоняющемуся поведению. 

1. Выявление и учет учащихся группы риска 

2. Изучение личных дел 

3.Контроль над посещаемостью занятий детей «группы риска» 

Психолого – педагогическая диагностика 
1.Оформление индивидуально – диагностических карт на «трудных детей».  

2.Изучение индивидуальных особенностей развития детей, с признаками отклоняющегося 

поведения.  

3.Изучение интересов и склонностей учащихся через тестирование, анкетирование и 

наблюдение. 

4.Социально-психологическое обследование на выявление склонностей к рискам 

аддиктивного и суицидального поведения. 

Консультационная и просветительская работа 
1.Разработка рекомендаций для педагогического коллектива в работе с «трудными» детьми их 

семьями. 

2.Консультирование подростков (в том числе «Группы риска»), родителей и учителей (по 

запросам) 

3.Рекомендации родителями вновь прибывших учащихся. 

4.Групповая консультация родителей по результатам диагностики «Трудный возраст» 

5.Рекомендации для учителей, работающих с учащимися 5-х классов «Адаптация детей к 

школе и психолого-педагогическая поддержка учащихся- дезадаптантов». 

6.Беседа «Профилактика злоупотребления наркотиками, алкоголем и другими 

психоактивными веществами среди подростков и молодёжи». 

7.Консультации с ребенком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по 

предупреждению случаев детского суицида. 

8.Организация бесед (формирование здорового образа жизни, привитие санитарно-

гигиенических навыков, половозрастные особенности развития, профилактика наркомании, 

курения, алкоголизма) 
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9.Индивидуальные консультации с учащимися (анализ собственного поведения, 

законопослушное поведение) 

10.Информирование ребенка об его правах и обязанностях 

Коррекционно – развивающая работа 
1.Проведение коррекционных занятий с «трудными детьми». 

Аналитическая работа 
Заключение по результатам диагностики. 

Заполнение карты личности детей «группы риска». 

Организация  работы педагога – психолога по профилактике здорового образа жизни 

Цель - формирование мотивации к здоровому образу жизни, систематизация и обобщение 

знаний школьников о здоровом образе жизни; формирование активной жизненной позиции. 

1.Консультация «Воспитание будущих родителей» 

2.Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни» 

3.Беседа с созданием буклетов «Курить не модно» 

4.Групповое профилактическое занятие «День отказа от курения» 

5.Групповые занятия, беседы, круглые столы по профилактике употребления ПАВ: 

«Быть ответственным, значит…», 

«Не допустить беды», 

«Молодежь выбирает здоровый образ жизни», 

«Компьютер – мой помощник и друг» 

Коррекционно – развивающая работа 
Проведение коррекционных занятий по необходимости 

Аналитическая работа 
Заключение по результатам диагностики 

Организация работы педагога – психолога с учащимися со статусом ОВЗ 
Цель - формирование положительных установок в общении со сверстниками, взрослыми, 

развитие рефлексии, способности к саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением. 

Психолого – педагогическая диагностика  

1. Мониторинг воспитанности 

2.Мониторинг развития 

3.Мониторинг «Оценка социально – личностных результатов (жизненной компетенции) 

воспитанников». 

4.Социометрия. Цветовой тест М.Люшера 

Консультационная и просветительская работа 
1.Беседа «Доброе отношение к окружающим».  

2.Беседа «Старайся быть справедливым в словах и поступках. 

3.Беседа «Полезные и вредные привычки». 

4.Беседа «Правила хорошего тона» 

Коррекционно – развивающая работа 
Проведение коррекционных занятий по развитию познавательной сферы: память, внимание, 

мышление, воображение, переключение внимания 

Аналитическая работа 
Заключение по результатам диагностики 

Организация работы педагога – психолога по профилактике суицида и суицидального 

поведения среди школьников 

Цель - предупреждение и раннее выявление склонностей у учащихся к риску возникновения 

суицидального поведения. 

Психолого – педагогическая диагностика  

1.«Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой)». 
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2. Опросник Айзенка «Самооценка психических состояний личности» 

3.Проективная методика «Незаконченные предложения» 

4.Методика «Шкала безнадёжности» 

 5.Социально-психологическое обследование на выявление склонностей к рискам 

аддиктивного, суицидального поведения. 

Консультационная и просветительская работа 
1.Классные часы на тему «Жизнь прекрасна» 

2.Просмотр видеороликов «Суицид: его причины», анализ ситуаций, которые привели к 

гибели. 

3.Тренинг «Мы выбираем жизнь» 

4.Общешкольные родительские собрания по профилактике суицида 

Коррекционно – развивающая работа 
1.Проведение индивидуальных коррекционных занятий по необходимости 

2.Проведение групповых коррекционных занятий по необходимости 

Аналитическая работа 
1.Анализ результатов социально-психологического обследования на выявление склонностей 

к рискам аддиктивного, суицидального поведения. 

2.Заключение по результатам диагностик 

Организация  работы педагога – психолога с «одаренными детьми» 

Цели:  содействие в выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, их самореализации, 

профессиональном самоопределении, сохранении психологического и физического здоровья. 

Психолого – педагогическая диагностика  

1. Диагностика, направленная на выявление одаренности обучающихся. Выявление 

предпосылок одаренности обучающихся 

2.Изучение мотивационно-потребностной сферы одаренного ребенка 

3.Углубленное изучение личностных особенностей (по плану п-п.). Коррекция недостатков 

развития личностной сферы 

4. Тестирование для родителей:  «Способности ребенка. Как их распознать?» 

- Анкета «Приоритетные способности вашего ребенка» 

Коррекционно – развивающая работа 
1. Групповые развивающие занятия по развитию креативности, познавательной сферы, 

коммуникативных навыков и т.д 

Развитие нестандартного Развитие познавательной сферы мышления Формирование и 

развитие навыков группового взаимодействия 

2.Групповые развивающие занятия мотивационно-потребностной сферы обучающихся 

Повышение уровня мотивации достижений, социальных мотивов: самоутверждения, 

самосовершенствования, самоопределения. 

3.Групповые занятия профориентационной направленности (по плану п-п.) 

Профориентационная поддержка обучающихся  

4.«Формирование учебной мотивации на уроках в начальной школе» 

Повышение педагогической компетентности по вопросам работы с одаренными детьми 

5. Родительский лекторий «Роль семьи для развития потенциальных возможностей ребенка» 

Консультационная и просветительская работа 
1. Психологическая консультация по возникающим проблемам для обучающихся 

Разрешение проблемных ситуаций 

2. Привлечение к участию в общешкольных мероприятиях, концертах, соревнованиях 

обучающихся  с разными видами одаренности 

Повышение самооценки, «Я-концепции», способности самовыражения, обучению навыкам 

конструктивного взаимодействия. Профилактика конфликтов. Самопринятие и 

толерантность к другим, эмпатия. 
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3. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания и развития детей 

Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей 

4.Консультации для классных руководителей по выявлению познавательной и творческой 

одаренности обучающихся. 

Повышение педагогической компетентности по вопросам работы с одаренными детьми 

5.Индивидуальная консультативная помощь педагогам 

Повышение педагогической компетентности по вопросам работы с одаренными детьми 

5.Консультации для педагогов по итогам диагностик 

Аналитическая работа 
Заключение по результатам психодиагностики 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

 Служба психолого-педагогического сопровождения. 

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной 

деятельности, направленной на создание социально-психологических условий для успешной 

социализации в условиях заочного обучения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения - создать в рамках данной 

социально-педагогической среды условия для успешной социализации учащихся. 

Задачи службы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Изучение личности обучающегося. Формирование банка данных обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке. 

2. Защита прав и поддержка психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

3. Создание благоприятного психологического климата в классных коллективах и 

образовательном учреждении в целом. 

4. Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся и их 

семьями. 

5. Обеспечение условий для реализации концепции самопомощи (поощрение 

уникальности и неповторимости личности). 

6. Оказание психологической адресной помощи. 

7. Отслеживание результативности воспитательного процесса. 

8. Предупреждение конфликтных ситуаций. 

9. Содействие успешной социализации обучающихся. 

Основные направления деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения: 

• Психодиагностика индивидуальная и групповая (познавательных, эмоциональных, 

личностных и социально-психологических особенностей) 

• Изучение степени адаптированности обучающихся. 

• Участие в социальной поддержке подростка (привлечение компетентных органов для 

решения стоящих перед учащимся проблем: социальных, со здоровьем и т.д.) 

• Консультирование обучающихся, родителей/законных представителей, педагогов. 

Оказание помощи в решении конкретных проблем. 

• Психолого-педагогический анализ (формирование личностных отношений к 

различным сторонам жизни в процессе разных видов деятельности; психологического климата 

в коллективе; степени включенности каждого обучающегося в творческом взаимодействии; 

способности к самоопределению и саморазвитию уровня воспитанности обучающегося) 

Формы работы: индивидуальная и коллективная, осуществляются через 

- подготовка классных и общешкольных дел 

- консультации 

- тестирования 
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- проведение различного типа и назначения диагностических методик 

- семинары 

- консультации для педагогов и родителей 

- разработка необходимой документации и материалов 

В зависимости от целей и формы организации обследования педагогом-психологом 

используются различные диагностические методы: 

- наблюдение; 

- опрос; 

- анкетирование; 

- психологическое тестирование; 

- анализ продуктов деятельности; 

- библиографический метод. 

К основным методам психологического консультирования относятся: 

  -беседа; 

- интервью; 

- наблюдение; 

- активное слушание; 

- эмпатическое слушание. 

В качестве основных форм информационно-просветительской работы педагога - 

психолога с обучающимися, педагогами и родителями (законными представителями) 

обучающихся используются: 
- лекция; 

- беседа; 

- практическое занятие; 

- семинар; 

- мастер-класс; 

- групповая дискуссия; 

- психологическая игра; 

- тренинг. 

Участники службы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Педагог - психолог 

2. Социальный педагог 

3. Заместитель директора по воспитательной работе 

         4. Классный руководитель 

Направления работы педагога-психолога: 

• Проведение психологической диагностики (изучение личностных особенностей 

обучающегося, психических процессов, их влияние на образовательный процесс) 

• Осуществление психологического консультирования (оказание практической помощи 

в различных жизненных ситуациях) 

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности (занятия по развитию 

психических процессов) 

• Осуществление психологического просвещения (информирование о проблемах и путях 

их рационального решения) 

• Ведение документации по установленной форме 

В основе психолого-психологического сопровождения образовательного процесса 

заложены следующие принципы: 

• принцип системности - существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога; 

• принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, 

заключающийся в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором 
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обучение выступает не как самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот 

принцип предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка с 

учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

• принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всем разнообразии ее познавательных, 

мотивационных, эмоциональных и др. проявлений. 

• принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. психолог должен 

осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель воздействия. Воздействие 

должно быть направлено на причину явления, а не на его следствие; 

• принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть 

• проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях; 

• принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической 

педагогике образование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной 

позиции; 

• принцип практической направленности- формирование универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. 

Этому способствуют: работа с разными источниками информации; работа в сотрудничестве 

(в малой и большой группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора 

деятельности); самостоятельная работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без 

контроля, а как работа по самообразованию (важнейшее умение в интеллектуальном развитии 

школьника); 

• принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного процесса; 

• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня, эффективного и бесконфликтного взаимодействия, получения 

психологической помощи в сложной жизненной ситуации. 

  Психологическая служба образовательного учреждения призвана содействовать 

полноценному развитию обучающихся на всех возрастных этапах. Создание у них позитивной 

мотивации к обучению, а также определение психологических причин нарушения 

личностного и социального развития и профилактики возникновения подобных нарушений. 

Деятельность Психологической службы общеобразовательной организации по 

проектированию благоприятных условий для обеспечения образовательного процесса в 

общеобразовательной организации осуществляется в динамичном взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений, содержательно и технологически включается в 

работу Психолого-педагогического консилиума — организационную форму взаимодействия 

руководящих и педагогических работников с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

Распоряжением от 9 сентября 2019 г. № Р-93 Министерство просвещения Российской 

Федерации утвердило примерное Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации. 

Согласно данному Положению, на базе образовательной организации любого типа 

независимо от ее организационно-правовой формы создается психолого-педагогический 

консилиум (далее — ППк), цель которого — способствовать созданию оптимальных условий 

для обучения, развития, социализации и адаптации, обучающихся посредством психолого-

педагогического сопровождения. 

В состав ППк входят: председатель — заместитель руководителя организации, 



 

129 

 

заместитель председателя (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, секретарь 

(определенный из числа членов ППк). Общее руководство деятельностью ППк осуществляет 

руководитель общеобразовательной организации. 

С целью организации работы ППк по решению вопросов, связанных с преодолением 

трудностей в обучении, рекомендуется рассматривать проблемные ситуации при 

непосредственном участии педагогов. 

Психолого-педагогический консилиум — один из перспективных методов работы 

педагога-психолога. Его основное назначение — помочь педагогу избежать субъективизма в 

оценке возможностей обучающегося; помочь с разных сторон подойти к пониманию 

интеллектуального и личностного развития обучающегося; показать сложность и 

неоднозначность проявлений его поведения, отношений и пр.; обеспечить подход к 

обучающемуся с оптимистической гипотезой относительно перспектив его дальнейшего 

развития и наметить реальную программу работы с ним. При решении проблемных вопросов 

специалистам Психологической службы общеобразовательной организации необходимо: 

- стремиться показать педагогическому коллективу обучающегося с разных сторон, 

обязательно найти его положительные стороны; 

- работать с установками педагога по отношению к данному обучающемуся; 

- содействовать пониманию в коллективе всеми педагогами сути личностных проблем 

обучающегося. Грамотно выстроенная работа Психолого-педагогического консилиума 

способствует решению проблемных ситуаций, расширению психолого-педагогической 

компетентности педагогического коллектива. 

Взаимодействие педагога-психолога с руководителем ОУ. 

• Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

• Уточняет запрос на психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

• Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

• Предоставляет отчетную документацию. 

• Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

• Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

• При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМК. 

• Обеспечивает психологическую безопасность всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

• Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Взаимодействие педагога-психолога с классным руководителем. 

• Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей школьников. 

• Участвует совместно с педагогом в организации и проведении различных 

мероприятий. 

• Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

психологических характеристик личности у обучающихся на основании анализа 

представленных педагогу рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в 

конце учебного года) 
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• Оказывает консультативную и практическую помощь учителям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

• Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует педагогов в проблемах личностного и социального развития 

обучающихся. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения 

психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

• Оказывает помощь педагогам в разработке индивидуального образовательного 

маршрута школьника. 

• Проводит консультирование педагогов по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

• Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

педагога. 

• Осуществляет психологическое сопровождение педагога в процессе 

самообразования. 

• Оказывает психологическую профилактическую помощь педагогам с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей. 

• Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает педагогов по данной тематике. 

С заместителем директора по воспитательной работе и социальным педагогом. 

Основные направления совместной деятельности: 

1. организация работы с «трудными детьми», 

2. профилактика девиантного поведения; 

3. оказание помощи неблагополучной семье; 

4. психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

5. организация коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями 

психофизического развития; 

6. психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей; 

7. оказание психолого-педагогическое помощи приёмной семье; 

8. оказание помощи в успешной социализации детей и подростков, в творческом 

развитии личности. 

Формы организации совместной деятельности могут быть разнообразными. Согласно 

Л.И.Уманской, выделяют следующие формы: совместно-индивидуальная, совместно-

последовательная, совместно взаимодействующая. 

Совместная деятельность предполагает наличие общего плана действий, распределение 

операций между участниками деятельности и их координацию. Совместно-индивидуальная 

форма характеризуется тем, что согласование действий происходит на начальном этапе при 

планировании деятельности. Большую часть времени участники действуют параллельно друг 

другу. В данном случае совместность деятельности проявляется в разработке стратегического 

плана действий, который способствует тому, что деятельность одного участника не 

противоречит деятельности другого. При этом каждый участник в основном действует 

индивидуально. По окончании деятельности подводятся итоги, проводится анализ: какой 

вклад внёс каждый участник в совместную деятельность, какой результат был достигнут и что 

этому способствовало. Целью совместной деятельности станет оказание всесторонней 

социально-психологической помощи учащимся и их родителям. 
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Взаимодействие педагога-психолога с родителями и законными 

представителями обучающихся. 

Особой категорией, с которой приходится сталкиваться психологу - это родители. По 

мнению Р. В. Овчаровой (1996), "главные просчеты в работе с родителями лежат в двух 

плоскостях: недооценка воспитательных возможностей современной семьи с ее возросшим 

материальным, культурным, образовательным и психолого-педагогическим уровнем; 

недооценка кризисного состояния семьи, трудностей, проблем, смены ее устоев от 

материально-экономических к социально-психологическим". 

В этих условиях формируется неправильная психологическая установка педагогов и 

родителей в реализации их учебно-воспитательных функций и в процессе сотрудничества. 

Педагоги обращаются к родителям в основном лишь по вопросам успеваемости, дисциплины 

и, как правило, занимают менторскую позицию. Родители же совершенно равнодушно 

относятся к традиционной психолого-педагогической пропаганде и своей более чем скромной 

роли в процессе воспитания, считая, что учителям все равно не понять их проблем. При этом 

у каждой стороны существует позиция конфронтации: они выясняют, кто что обязан, кто что 

должен, кто прав, кто виноват (Овчарова, 1996). 

Основные задачи педагога - психолога: 
• Изменение психологической установки педагогов и родителей/законных 

представителей на повышение роли семьи в формировании личности. 

• Диагностика семьи, условий семейного воспитания и потребностей родителей. 

• Психолого-педагогическая помощь семье, просвещение (лекции, родительские 

собрания и т. д.). 

Методы работы: можно использовать такие методы, как анкетирование, наблюдение, 

беседа, методики выявления личностных особенностей родителей, диагностика родительского 

отношения и стиля воспитания, коррекционные программы, просвещение. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогические условия. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

школьного возраста. 
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6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы: 
• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях 

• Обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

• Поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности; 

• Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ОГБОУ «Бирюченская СОШ» 

создаются условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования. 

Предоставляется консультативная поддержка педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей. Проводится 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

школьного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога ОУ. 

Управление реализацией Программы в ОУ обеспечивается посредством 



 

133 

 

административного контроля, результатами мониторинга и педагогической диагностики. 

Характерной чертой контроля по реализации Программы является психолого-

¬педагогическая направленность, опора совместную работу различных специалистов. 

В ОГБОУ «Бирюченская СОШ» созданы условия для всестороннего развития детей. 

Интерьер школьного учреждения отвечает санитарным требованиям и требованиям 

современного дизайна и эстетики оформления. 

Рабочая программа педагога-психолога реализуется в условиях, обеспечивающих 

полноценное развитие личности обучающихся на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

2.4.5.Планируемые результаты работы 

1. Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

2. Обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития учащихся при 

реализации основной общеобразовательной программы; 

3. Достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

4. Сформированность у учащихся ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

5. Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

6. Функционирование системы мониторингов возможностей и способностей учащихся, 

выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; 

7. Сформированность коммуникативных навыков учащихся; 

8. Вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного                                общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — учебный план) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

              Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

На основании заключения ЦПМПК в интересах детей с участием обучающихся и их 

семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21.  

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5338 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных 

областей. 

- русский  язык и литература  (русский  язык, литература); 

- родной  язык   и родная литература (родной  язык, родная литература); 

- иностранные  языки (иностранный  язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, 

информатика); 

- общественно – научные предметы (история,  обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы  (физика,  химия, биология); 

- основы духовно - нравственной культуры народов России (модуль «Основы православной 

культуры»); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Второму иностранному 

языку (немецкому), «Технологии», «Информатике» осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. Созданы условия для 

деления классов на группы с меньшей наполняемостью с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

   Учебный план  составлен на основе обновлённого федерального государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России» включает учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого образовательным 

учреждением. На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», изучение второго иностранного языка из перечня, 

предлагаемого Организацией, осуществляется по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и при наличии в Организации 

необходимых условий.    При составлении учебного плана школа учитывает право родителей 

не изучать второй иностранный язык.  В ходе проведенного  опроса родители обучающихся  

отказались от изучения второго иностранного языка в 5 классах. 

Механизм формирования части учебного плана, формируемой участниками   

образовательных отношений 

В распределении часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, участвуют учащиеся и их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

Права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

Механизм распределения часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации учебного плана и нацелен на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся школы путем предоставления выбора спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

В ходе формирования части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, решаются следующие задачи: 

- обеспечение возможности исполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- разработка организационного механизма распределения часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1 Изучение индивидуальных 

потребностей учащихся, проведение 

родительских собраний «О рассмотрении 

части учебного плана, формируемой 

участниками 

образовательных отношений» 

апрель-май Классные 

руководители 

2 Формирование проекта учебного 

плана на будущий год 5-9-х классов, 

реализующих ФГОС ООО 

июнь Заместитель 

директора 

3 Обсуждение проекта учебного плана 

на заседании педагогического совета 

июнь Директор школы 

4 Издание приказа об утверждении 

учебного плана 

июнь Директор школы 
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Перспективный  учебный план основного общего образования 

(количество часов на уровень основного общего образования - 5338 (34 недели)  

(согласно обновлённому ФГОС ООО минимальное количество часов - 5058, 

максимальное количество часов - 5549) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 
170 170 0 0 0 340 

Алгебра 
0 0 102 102 102 306 

Геометрия 
0 0 68 68 68 204 

Вероятность и статистика 
0 0 34 34 34 102 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы  

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России* 34 0 0 0 0 34 

Искусство Изобразительное 

искусство 34 34 34 0 0 102 

Музыка  34 34 34 34 0 136 

Технология Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
0 0 0 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 

Итого  986 1020 1088 1122 1122 5338 

*Обязательная предметная область «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России» изучается за счёт часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
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3.2. План внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная 

школа» определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для обучающихся на уровне основного общего образования. При отборе 

содержания и видов деятельности детей по каждому направлению внеурочной деятельности 

учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, рекомендации школьного 

психолога, опыт внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная школа» 

и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ 

основного общего образования обучающимися,  создание  условий для достижения 

обучающимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 

каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности  определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов 

образовательного учреждения. В её реализации принимают участие педагогические работники 

ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная школа»: учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-психолог.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс , оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  

процесса ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная школа».  

В соответствии с образовательной программой  ОГБОУ «Бирюченская средняя 

общеобразовательная школа» для обучающихся 5-9 классов организуется внеурочная 

деятельность по направлениям развития личности: 

спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

Часы,  отводимые на внеурочную деятельность,  направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения и используются с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) обучающихся. 

Духовно – нравственное направление представлено кружками «Основы 
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мусульманской культуры», «Православная культура». Реализация программ кружков 

содействует сохранению духовно – нравственного здоровья обучающихся, нацеливает на 

переосмысление жизненных приоритетов, помогает прийти к социально -  правильным 

взглядам.  

Спортивно - оздоровительное направление ориентировано на формирование у детей 

ценностного отношения к своему здоровью, чувства ответственности за его сохранение и 

укрепление, понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. Оно 

представлено и реализуется через следующие кружки внеурочной деятельности: «Общая 

физическая подготовка», «Лёгкая атлетика», «Юнармия», «Формула правильного питания», 

«Военно - патриотический клуб «Виктория», «Школа дорожной безопасности». 

Занятия способствуют развитию физической активности школьников. В основе занятий 

лежат физические упражнения, движения, в ходе выполнения которых участники 

преодолевают ряд препятствий, стремятся достигнуть определённой, заранее поставленной 

цели. Благодаря большому разнообразию содержания игровой деятельности, они всесторонне 

влияют на организм и личность, способствуя решению важнейших специальных задач 

физического воспитания. 

Физкультурно-спортивная и оздоровительная деятельность школьников очень 

разнообразна. Занятия проходят в спортивных залах  и на стадионе. Содержание занятий 

включает в себя упражнения и игры с учётом интересов и желаний обучающихся. Тем самым 

повышается эмоциональный фон ребенка, а главное - желание систематически заниматься 

физической культурой. Кроме оздоровительного, физические упражнения дают и 

тренирующий эффект, а также формируют  у обучающихся  физические качества и навыки. 

Такие кружки способствуют укреплению здоровья и полноценному развитию ребенка. 

Общеинтеллектуальное направление. В рамках общеинтеллектуального 

направления для обогащения запаса обучающихся научными понятиями и законами, 

формирования мировоззрения, функциональной грамотности, знакомства с различными 

видами человеческой деятельности, возможности раннего выявления интересов и склонностей 

обучающихся реализуются программы через следующие формы внеурочной деятельности: 

«Формирование функциональной грамотности», «Подготовка к ОГЭ по математике», 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка к ОГЭ по географии», 

«Исследовательская и проектная работа», «Подготовка к ОГЭ по истории», «Подготовка к 

ОГЭ по химии», «Основы программирования», «Основы программирования на PYTHON». 

Данное направление позволяет успешно решать проблемы комплексного развития 

психических процессов, помогает формированию нестандартного мышления. Эти 

занятия  способствуют развитию у детей  речи, абстрактного  и логического мышления, 

произвольного внимания, побуждают детей к активности, самостоятельности, воспитывают 

взаимовыручку, коллективизм, уважительное отношение друг к другу. Занятия строятся на 

основе развивающих  игр, упражнений, занимательных элементов,  решения задач. Каждый 

ученик работает в меру своих сил, поднимаясь на свою, только ему посильную ступеньку.  В 

рамках данного направления обучающиеся вовлечены  в беседы, встречи с людьми труда, 

реализацию различных социальных акций, фотосъёмок, привлечены к выпуску школьной 

газеты. 

Занятия в кружке «Исследовательская и проектная работа» способствуют выработке  у 

обучащихся умений выполнять логически – поисковые задания от простых к сложным, 

развитию их творческих способностей, практического использования технологии подготовки 

и оформления результатов самостоятельной учебно - познавательной работы (подготовке 

сочинений, рассказов, писем, проектов).  Обучающиеся смогут  приобрести опыт 

исследовательской деятельности, публичного выступления. 

Общекультурное направление реализуется через кружки «Вокальная студия», 

«Хоровая студия», «Школьный театр», «Белгородоведение», «Тайны русского языка». В этом 
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направлении учителя работают над развитием в ребенке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей, позволяющих самореализоваться в различных видах 

и формах художественно-творческой, музыкальной деятельности, средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Создание учителями деятельностных ситуаций для обучающихся послужат стартом для 

мотивации к изучению дополнительного материала по литературному и историческому 

краеведению, развития ценностных отношений школьника к Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям. 

Кружок «Белгородоведение»- это возможность работающему по ней педагогу 

планомерно достигать воспитательных результатов разного уровня в совместной с детьми 

внеурочной познавательной деятельности. Реализуя предлагаемое программой содержание 

занятий с детьми, подбирая соответствующие этому содержанию формы, педагог может 

постепенно «переходить» от более простых результатов к более сложным. Рассмотрение  

истории и современности – это лишь повод привлечь внимание школьников к гуманитарным 

проблемам общества, взглянуть на события истории и современности не в политическом, а в 

«человеческом измерении». Организация обсуждения школьниками данных проблем дает 

возможность педагогу влиять на формирование их отношений к Человеку как к базовой 

ценности современного общества, развивать в детях гуманистическое мировоззрение, 

воспитывать в них чувство уважения к жизни других людей и жизни вообще. Это, в свою 

очередь, создает благоприятную почву для включения школьников в различные социально 

ориентированные, гуманитарные акции, позволяющие им приобретать важный для своего 

собственного развития опыт социальной деятельности. 

Социальное направление представлено формами «Разговоры о важном», «Быть 

гражданином: мои права, моя ответственность, мой выбор»,  «Географический мир», «Шаги в 

профессию», «Билет в будущее», «Финансовая грамотность»,  «Юные пожарные», где 

школьники приобретают  социальные знания, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни, знания  об этике и эстетике повседневной жизни человека, о принятых в 

обществе нормах  поведения и общения. 

«Юные пожарные». Целью программы является повышение знаний обучающихся по 

пожарной безопасности, подготовка юношеских добровольных пожарных дружин. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю с использованием современных компьютерных технологий. В 

результате реализации программы дети будут знать нормативные документы по организации 

тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ, принципы организации и порядок 

тушения пожаров, особенности применения средств пожаротушения, оборудования, 

приборов, инструментов, приспособлений, приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Цель курса - создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся 

посредством музейной деятельности, формирования социальной активности учащихся 

интеллектуального развития путём вовлечения их в поисково - исследовательскую 

краеведческую деятельность. В ходе реализации программы решаются такие задачи, как: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её 

индивидуальности, самобытности; установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого - 
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педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для её самореализации; обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса. 

Кружок «Шаги в профессию». Цель занятий - помочь учащимся ориентироваться в 

многообразном мире профессий, подготовиться к дальнейшему получению такого 

профессионального образования, которое обеспечит возможность каждому выпускнику в 

будущем успешно конкурировать на рынке труда. Реализуется  одна из задач - создать 

максимально возможные условия самодеятельности старшеклассника: он сам обнаруживает 

свои склонности, личностные особенности, предрасположенность к тем или иным видам 

деятельности. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учётом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учётом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-10 классы -34 недели. 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности обучающихся в 

ОГБОУ «Бирюченская средняя общеобразовательная школа» не превышает предельно 

допустимую: 

Классы 5-10 классы 

возможная нагрузка в неделю до 10 часов 

Продолжительность одного занятия в рамках внеурочной деятельности составляет в 5-

10 классах -40 минут (в соответствии с нормами  СанПин). Продолжительность перерыва 

между учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут. 

Виды внеурочной деятельности по направлениям 

Содержание внеурочной деятельности учащихся школы складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом школы совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного 

образования, культуры, спорта города. Внеурочная деятельность в ОГБОУ «Бирюченская 

средняя общеобразовательная школа» в ходе реализации требований ФГОС представлена 

такими видами деятельности, как: 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов 

внеурочной деятельности 

Духовно - 

нравственное 

Посещение  театров, музеев, 

концертных залов, выставок. 

Проведение акций милосердия. 

Приобретение школьником 

социальных знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

Социальное - Проведение убботников; -Приобретение 
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 -Работа на пришкольном 

участке; 

 - Акция «Поможем детям 

сиротам»; 

 -Посещение  театров, музеев, 

концертных залов, выставок.  

Концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы 

школьником социальных 

знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Общекультурное - Организация  экскурсий,  Дней  

театра  и  музея,  выставок  детск

их  рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

- Проведение   тематических   кл

ассных   часов   по   эстетике   вн

ешнего   вида  ученика, культуре 

поведения и речи; 

 - Участие в конкурсах, 

выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области;  

 -  Проведение концертов, 

посвященных знаменательным 

датам. 

-Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Общеинтеллектуаль

ное 

- Предметные недели; 

-  Библиотечные уроки;  

-  Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

деловые и ролевые игры; 

-Участие в научно-

исследовательских 

конференциях на уровне школы, 

города и т.д.; 

-Разработка различных проектов 

-Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения к 

социальной 

реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Спортивно-

оздоровительное 

-Работа спортивных секций по, 

волейболу, футболу, ОФП; 

-Организация походов, 

экскурсий, «Дней здоровья», 

подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных 

спортивных соревнований; 

проведение бесед по охране 

здоровья; применение на 

уроках  игровых моментов, 

физминуток; уастие в районных 

и городских спортивных 

соревнованиях, проведение 

внеурочных занятий 

«Спортивные игры». 

-Приобретение 

школьником социальных 

знаний. 

-Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности. 

-Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия. 



 

142 

 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 
обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность 
в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 
дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 
детских центров, в походах, поездках и т. д.). 
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 
отличаться: 
—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 
культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов, 
—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2 
часов; 
—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 
до 2 часов; 
—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 
еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллек- 
тивных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 
недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 
плана внеурочной деятельности); 
—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2 
до 3 часов. 
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План  внеурочной деятельности 
(количество часов на уровень  основного  общего образования – 1700), 

согласно ФГОС ООО,  количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность,   
составляет  не более 1750 за 5 лет обучения 

 
Направления 
внеурочной 
деятельности 

Формы реализации Количество часов Всего 
V VI VII VIII IX 

Духовно-нравственное  «Православная 
культура», «Основы 
мусульманской 
культуры» 

68 68 68 68 68 340 

Спортивно-
оздоровительное 
 

«Лёгкая атлетика», 
кружок «Военно-
патриотический клуб 
«Виктория», «Школа 
дорожной 
безопасности», «ОФП», 
«Юнармия», «Формула 
правильного питания»  

68 68 68 68 68 340 

Общеинтеллектуальное «Формирование 
функциональной 
грамотности», «Основы 
программирования», 
«Подготовка к ОГЭ по 
математике», «Основы 
программирования на 
PYTHON»,«Подготовка 
к ОГЭ по химии»,    
«Подготовка к ОГЭ по 
русскому языку», 
«Подготовка к ОГЭ по 
истории», «Подготовка 
к ОГЭ по географии», 
«Исследовательская и 
проектная работа» 

68 68 68 68 68 340 

Общекультурное   «Школьный театр»,  
«Белгородоведение», 
кружок «Тайны 
русского языка», 
Хоровая студия,  
Вокальная студия 

68 68 68 68 68 340 

Социальное   «Разговоры о важном»,  
«Финансовая 
грамотность», «Быть 
гражданином: мои 
права, моя 
ответственность, мой 
выбор», «Юные 
пожарные», «Шаги в 
профессию», «Билет в 
будущее» 

68 68 68 68 68 340 

Всего 340 340 340 340 340 1700 
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3.3.  Календарный учебный график 

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 25 мая. Продолжительность учебного года 

в 5-9 классах – 34 недели. Продолжительность учебной недели – пять дней, понедельник-

пятница. Сменность занятий – все классы обучаются в первую смену. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв не менее 

1 часа для отдыха детей, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.1251-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения)». 

5-9 классы 

Продолжительность (количество учебных недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Осенние, зимние, весенние – 30 дней. Летние 5-8 класс – 92 дня. 

 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 

Классы Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
9 классы В соответствии с нормативно-правовыми документами федерального уровня 

 

Промежуточная аттестация (26.05. – 31.05.): 

Годовая промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями обучающихся 5-8 

классов сопровождается проведением аттестационных испытаний по следующим предметам 

учебного плана 
Класс Предмет Форма 

5 Математика  Контрольная работа 

Русский язык Диктант  

6 Математика Контрольная  работа 

 Русский язык Диктант 

7 Математика  Контрольная работа 
 

Русский язык Диктант  

8 Технология Тестирование  
 

Изобразительное искусство / 
Музыка 

Тестирование   
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий 

внеурочной деятельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной 

организации, ученического самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами 

согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы пси- хологической службы или 

школьного психолога, социальных педагогов и другая документация, которая должна 

соответствовать содержанию плана. 

При разработке плана учитывается перечень  основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Сентябрь: 

—1 сентября: День знаний; 
—3  сентября:  День  окончания  Второй  мировой  войны,  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь: 

—1 октября: Международный день пожилых людей; 
—4 октября: День защиты животных; 
—5 октября: День учителя; 
—Третье воскресенье октября: День отца; 
—30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

—4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

—3 декабря: Международный день инвалидов; 
—5  декабря:  Битва  за  Москву,  Международный  день  добровольцев; 
—6 декабря: День Александра Невского; 
—9 декабря: День Героев Отечества; 
—10 декабря: День прав человека; 
—12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
—27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

—1 января: Новый год; 
—7 января: Рождество Христово; 
—25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 
—27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

—2 февраля: День воинской славы России; 
—8 февраля: День русской науки; 
—21 февраля: Международный день родного языка; 

    -  23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

—8 марта: Международный женский день; 
—18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

—12 апреля: День космонавтики. 

Май: 
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—1 мая: Праздник Весны и Труда; 
—9 мая: День Победы; 
—24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

—1 июня: Международный день защиты детей; 
—5 июня: День эколога; 
—6 июня: Пушкинский день России; 
—12 июня: День России; 
—22 июня: День памяти и скорби; 
—27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

—8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

—22 августа: День Государственного флага Российской Феде- 
рации; 

—25 августа: День воинской славы России. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ООО   

ОГБОУ «БИРЮЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

Ключевые общешкольные дела  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  
Ответственные  

Торжественная линейка День Знаний.  

Линейка «Здравствуй, школа!».   

Единый тематический классный час.  

5-9  1.09.  Заместитель 

директора, 

старшая вожатая  

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Домшкола-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  

5-9  сентябрь  Заместитель 

директора 

учитель ОБЖ, 

классные 

руководители  

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья  

5-9  сентябрь  Учителя 

физкультуры  

Проведение разъяснительной работы 

среди учащихся по предупреждению 

экстремизма   

5-9  сентябрь  Социальный педагог  

Презентация волонтерского движения 

школы «Не будь равнодушным»  

8-9  сентябрь  Руководитель  

волонтерско го 

движения  

«Посвящение в пятиклассники»  5-7  октябрь  Вожатые, классные  

руководители  
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Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)   

5-9  октябрь  Заместитель 

директора классные 

руководители, 

социальный педагог  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителейветеранов педагогического труда, 

выставка рисунков «Мой любимый 

учитель».  

5-9  октябрь  Заместитель 

директора, вожатые, 

ученический актив   

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций в системе 

отношений «ученик-ученик», 

«ученикучитель», «ученик-родитель».  

5-9  В течение месяца  Педагог-психолог  

Классные  

руководители  5-9 

классов 

Выступление на классных часах на тему: 

«Формирование установок толерантного 

сознания, веротерпимости, миролюбия и 

профилактики экстремизма в гражданском 

обществе» 

5-9  В течение месяца  Педагог-психолог,  
Классные  

руководители  5-9 

классов 

Президентские состязания по ОФП   5-9  октябрь, апрель   Учителя 

физкультуры   

«Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала.  

5-9  октябрь  классные 

руководители, 

вожатые  

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам 

с Днем матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы,   

5-9  ноябрь  Заместитель 

директора,  

классные 

руководители  

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье.  

5-9  ноябрь  Социальный 

педагог  

Конкурс творческих работ «Семья и 

семейные ценности»  

8-9  ноябрь  Классные 

руководители  

Беседы с учащимися «группы риска» по 

профилактике вредных привычек.  

5-9  В течение года 

 

Педагог-психолог  

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций в системе 

отношений «ученик-ученик», 

«ученикучитель», «ученик-родитель».  

5-9  В течение 

месяца  

(ноябрь)  

Педагог-психолог  

 Кл. рук. 5-9 кл.  
  

Предметная неделя биологии и химиии,  

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.)  

5-9  ноябрь  Учителя 

математики  
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Предметная неделя  обществознания  

(игры-путешествия, познавательные игры 

и т.п.)  

5-9  февраль  Учителя 

обществознания  

Единый классный час «День 

Конституции»  

5-9  декабрь  Классные 

руководители   

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа.  

5-9  декабрь  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

вожатые  

 Конкурс чтецов «Живая классика»  5-9  январь  Учителя русского 

языка и литературы  

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9  январь  Классные 

руководители  

Лыжные соревнования  5-9  январь  Учителя 

физкультуры  

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций в системе 

отношений «ученик-ученик», 

«ученикучитель», «ученик-родитель».  

5-9  В течение 

месяца  

(январь)  

Педагог-

психолог   

Классные 

руководители  5-

9 классов  

  

Занятия по программе “Моя 

НЕзависимость” по формированию 

ценностей здорового образа жизни, 

профилактике наркотизации среди 

подростков.  

5-9  В течение месяца  Педагог-психолог  

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания:  классный 

час  «Пионеры-герои», фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», 

поздравление с Днем Защитников 

Отечества, конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества.  

5-9  февраль  Заместитель 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры, 

вожатые  

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций в системе 

отношений «ученик-ученик», 

«ученикучитель», «ученик-родитель».  

5-9  В течение года Педагогпсихолог  

Классные  

руководители  5-9 

классов  
  

Выступление на классных часах на тему: 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» по 

профилактике суицидального поведения.  

5-9  В течение года Педагог – психолог  

«Влияние наркомании на организм»  5-9  март  Социальный 

педагог  
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Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ  

5-9  март  Заместитель 

директора классные 

руководители  

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек.  

5-9  март   Вожатые, классные 

руководители  

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра  

5-9  апрель  Заместитель 

директора, 

вожатые, классные 

руководители  

Конкурс рисунков: «Террору – НЕТ!»  5-9  март  Социальный 

педагог  

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций в системе 

отношений «ученик-ученик», 

«ученикучитель», «ученик-родитель».  

5-9  В течение месяца  Педагог-

психолог  

 Классные  

руководители  

 5-9 классов 

День космонавтики: выставка рисунков, 

информационные часы  

5-7  апрель  классные 

руководители  

Выставка детского творчества  5-9  апрель  Заместитель 

директора, 

руководители 

кружков, классные 

руководители  

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций в системе 

отношений «ученик-ученик», «ученик-

учитель», «ученик-родитель». 

5-9  В течение года Педагог-психолог,   

Конкурс  «Безопасное колесо»  5-7  апрель  Руководитель отряда 

ЮИД  

«В рамках закона».  Встреча с 

инспектором   

5-9  апрель  Социальный педагог  

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения".  

Туристические походы.  

5-9  май  Заместитель 

директора классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры  

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в годы 

войны», проект «Окна Победы»   

5-9  май  Заместитель 

директора, вожатые, 

классные 

руководители  

Торжественная линейка «Последний 

звонок»  

5-9  май  Заместитель 

директора   
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Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций в системе 

отношений «ученик-ученик», «ученик-

учитель», «ученик-родитель».  

5-9  В течение года Педагог-психолог  

Классные 

руководители 5-9 

классов   

Мониторинг уровня воспитанности  5-9  В течение месяца  Педагог – психолог  

Выпускной вечер в школе  9  июнь  Заместитель 

директора, старшая 

вожатая, классные 

руководители  

Самоуправление  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения 

  

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей.  

5-9  сентябрь  Классные 

руководители  

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п.  

5-9  сентябрь  Вожатые  

Конкурс «Лучший ученический класс»  5-9  В течение года  Вожатые  

Работа  ученического актива в 

соответствии с обязанностями  

5-9  В течение года  Классные 

руководители  

Отчет ученического актива  перед классом 

о проведенной работе  

5-9  май  Классные 

руководители  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год  

5-9  май  Вожатые  

Профориентация  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   
Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия месячника профориентации 

в школе «Мир профессий». Конкурс 

рисунков, профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика.  

5-9  январь  Заместитель 

директора классные 

руководители, 

социальный педагог  

Участие в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ»  

8-9  В течение года  Заместитель 

директора, классные 

руководители  

Участие в федеральном проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся «Билет в будущее»  

6-9  В течение года  Заместитель 

директора, классные 

руководители  
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Школьные медиа   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на страницах 

газеты «Школьная переменка»  

5-9  В течение года  Классные 

руководители, 

вожатые  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  

5-9  В течение года  Классные 

руководители, 

вожатые  

Детские общественные объединения   

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы председателя ДОО «Радуга» и 

ученического самоуправления    

5-9  сентябрь  Ученический актив, 

вожатые  

Акция по сбору макулатуры  5-9  сентябрь  Вожатые, классные 

руководители, 

ученический актив 
 

Рейд по проверке сохранности учебников  5-9  октябрь  Вожатые, классные 

руководители, 

ученический актив  

Осенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  

«Чистый поселок - чистая планета,  

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.)  

5-9  октябрь-ноябрь  Вожатые, классные 

руководители, 

ученический актив  

Заседание членов школьного Совета  5-9  ежемесячно  Вожатые, классные 

руководители, 

ученический актив  

Экологическая акция «Бумажный бум»  5-9  апрель  Вожатые, классные 

руководители, 

ученический актив  

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением 

школы:  «Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Сад Победы», «Подари книгу», 

«Помощь пожилому  жителю поселка на 

приусадебном участке», «Здоровая  

перемена» и др.)  

5-9  март-апрель  Вожатые, классные 

руководители, 

ученический актив  

Участие в проектах и акциях   5-9  В течение года  Старшая- вожатая, 

педагог-организатор  

Экскурсии, походы 
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Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Посещение выездных представлений 

театров в школе  
5-9  В течение года   Заместитель      

директора,  
Классные 

руководители   

Посещение концертов в ЦКР   5-9  В течение года  Заместитель 

директора  
Классные 

руководители  

Виртуальные  экскурсии  «Музеи России»  5-7  В течение года   Классные 

руководители  

Посещение районного краеведческого 

музея  
5-9   По графику   Заместитель 

директора,  

Экскурсия ( дистанционно)в музей  

Яблоново «Предметы крестьянского быта  

19-20 вв.»      

5-6  Сентябрь, апрель  Учитель истории   

Сезонные экскурсии в природу  5-9  В течение года  Классные 

руководители  

Участие в Губернаторской елке  5-7  декабрь  Администрация  

 Профориентационные экскурсии  на 

предприятия п Ровеньки  

5-9  По графику   Администрация,  

Классные 

руководители  

Туристические походы «В поход за 

здоровьем»  

5-9  май    Классные 

руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  

Выставки, конкурсы рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам  

5-9  В течение года  Вожатые, классные 

руководители  

Оформление классных уголков  
   

5-9  В течение года  Классные 

руководители  

Трудовые десанты по уборке территории 

школы  
5-9  В течение года  Классные 

руководители  

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета  
5-9  В течение года  Классные 

руководители  

Работа с родителями 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  

проведения  

  

Ответственные  
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Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий:   

«Акция по сбору макулатуры»,«Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  

новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные «огоньки» и 

др.  

5-9  В течение года  Заместитель 

директора классные 

руководители  

Общешкольное родительское собрание  5-9  Сентябрь, март  Директор школы  

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей  
5-9  1 раз/четверть  Классные 

руководители  

Информационное оповещение через 

школьный сайт  
5-9  В течение года  Заместитель 

директора   

Индивидуальные консультации  5-9  В течение года  Классные 

руководители  

Совместные с детьми походы, экскурсии.  5-9  По плану 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители  

Работа Совета профилактики  

  по вопросам воспитания, обучения детей  

5-9  По плану Совета 

профилактики  

Социальный педагог  

  

 

Классное руководство   

 (индивидуально,  по планам работы классных руководителей)  

Работа с классным коллективом  

Информационный классный 

час  
5–9-е  Первая неделя месяца  Классные  

руководители   

Тематический классный час  5–9-е  Вторая неделя месяца  Классные руководители 

Тематический классный час  5–9-е  Третья неделя месяца  Классные руководители   

Тематический классный час  5–9-е  Четвертая неделя месяца  Классные руководители   

Классные коллективные 

творческие дела   
5–9-е  Согласно планам ВР 

классных руководителей  
Классные руководители   

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых  

делах  

5–9-е  Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела»  

Классные руководители   

Экскурсии  5–9-е  Один раз в четверть  Классные руководители 

Родительские комитеты   

Изучение классного 

коллектива  
5–9-е  В течение учебного года   Классные  

руководители   

Адаптация пятиклассников  5-е  Октябрь, январь, апрель   Педагоги-психологи 

Шефство пятиклассников 

над первоклассниками  

5-е  В течение учебного года   Классные  

руководители   
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Индивидуальная работа с обучающимися  

Индивидуальные беседы с 

обучающимися   
 5–9-е  По мере необходимости   Классные  

руководители   

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в  

классе  

5–9-е  В течение года   Классные  

руководители   

Индивидуальная образовательная траектория  

 Ведение портфолио с 

обучающимися класса  
5–9-е   В течение года  Классные  

руководители   

Консультации с 

учителямипредметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании,  
предупреждение и 

разрешение конфликтов)  

5–9-е  Еженедельно   Классные  

руководители   

Малый педсовет 

«Адаптация 

пятиклассников»  

5-е  Октябрь   Администрация школы 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями  

Заседание родительского 

комитета класса  

5–9-е  Один раз в четверть  
  
  

 Родительский комитет 

класса 

Классные родительские 

собрания  

5–9-е  Согласно планам ВР 

классных руководителей  

 Классные  

руководители   

Школьный урок  

(индивидуально, по планам работы учителей-предметников)  

 Правила учебных 

кабинетов  

  

5–9-е  
Сентябрь    Учителя-предметники, 

заведующие кабинетами 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной 

направленности)  

5-9-е  В течение года    Учителя-предметники, 

заведующие кабинетами 

Игровые формы учебной 

деятельности  
5–9-е  В течение года    Учителя-предметники 

 Интерактивные формы 

учебной деятельности  

  

5–9-е  
 В течение года   Учителя-предметники 
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 Внутриклассное шефство    

5–9-е  
В течение года    Классные  

руководители   

 Музейные уроки    

5–9-е  

  

В течение года  

 Руководитель музея 

Содержание уроков  5-9-е  В течение года   Учителя-предметники 

Заседания школьного 

научного общества   
5–9-е   По плану   Руководитель 

школьного научного 

общества 

Школьная научно- 
практическая конференция  

«Первые шаги в науку»  

Защита творческих проектов  

6–9-е  
  

8-9  

Апрель   Учителя-предметники 
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3.5. Характеристика условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
  

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в ОГБОУ 

«Бирюченская СОШ» Белгородской области  соответствует требованиям ФГОС ООО. и 

направлена на:   

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с 

учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

• развитие 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;  

• формирование 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;  

• формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социальнопрофессиональных ориентаций;  

• индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  

• участие 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;  

• включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

• формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества;  

• обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
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запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации;  

• эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской 

области, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

• эффективное управления ОГБОУ «Бирюченская СОШ» Белгородской области с 

использованием ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ 

основного общего образования.  

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности.  

3.5.1.  Кадровые условия реализации ООП ООО 

Кадровые условия реализации ООП ООО обеспечивают необходимое качество и постоянное 

совершенствование профессиональной деятельности работников.  
Коллектив педагогических работников Учреждения можно, в целом, охарактеризовать как 

коллектив профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к 

учащимся, принимающих концептуальную основу Учреждения, готовых к обновлению 

содержания и качества образования в соответствии с основными положениями модернизации 

Российского образования. Педагоги владеют приемами и методами системно-деятельностного 

подхода, вовлекая учащихся в совместную познавательную и проектную деятельность, 

учебно-исследовательскую работу.  
Укомплектованность педагогическими работниками и иным персоналом на уровне основного 

общего образования составляет 100 %. С учащимися на уровне основного общего образования 

работают учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, педагог-организатор. Всю работу педагогов курирует заместители 

директора по учебно-воспитательной работе и заместитель директора по воспитательной 

работе.  
Должностные обязанности работников Учреждения закреплены в должностных инструкциях, 

разработанных в Учреждении в соответствии с требованиями ФГОС и тарифно-

квалификационными характеристиками.  
Уровень квалификации педагогических и иных работников Учреждения соответствуют 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  
 Все учителя (100%), осуществляющие образовательную деятельность на уровне основного 

общего образования имеют высшее образование, владеют навыками работы с персональным 

компьютером, интенсивно используют образовательные ресурсы сети Интернет для 

повышения своего педагогического мастерства и расширения образовательного пространства 

для учащихся.  
Разработан и поэтапно выполняется план-график повышения квалификации педагогических 

работников. Реализуя его,  педагогические работники Учреждения постоянно повышают 

уровень своего профессионального мастерства и квалификацию через прохождение курсов 

повышения квалификации раз в три года в очной, очно-заочной и дистанционной формах.  А 

также принимают участие в конференциях, авторских информационно-консультационных 

семинарах, обучающих, методических, научно-практических семинарах, в вебинарах, в 

проведении открытых уроков, мастер-классов в рамках областных, муниципальных научно-

практических семинаров.    
Для достижения результатов ООП ООО в ходе её реализации предполагается оценка качества 
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и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.    
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО:    
-обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;   принятие   идеологии ФГОС ООО;  
-освоение системы требований к структуре ООП, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;    
-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО.    
Одним из условий готовности Учреждения к реализации ФГОС ООО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО, которая включает:  

1.Организационно-методическое сопровождение: 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП ООО Учреждения.    
Консультирование учителей, родителей по проблемам реализации ФГОС с целью повышения 

уровня психологической компетентности.    
Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, показывающих выработку 

УУД.    
Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС ООО   

на разных уровнях.  
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации ФГОС ООО.    
2.  Информационно-методическое сопровождение: 

Обеспечение доступа к информационным ресурсам.  
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций и т. д.  

Дальнейшей работе с педагогическим коллективом важными являются   следующие 

задачи:  
развитие основных принципов педагогики успеха и их внедрение в   повседневную 

практику обучения и воспитания;  
совершенствование внутренней системы развития профессиональной  компетентности 

педагогов.  
Педагогическая профессия является преобразующей и управляющей. Чтобы управлять 

развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности 

педагога выражает единство теоретической и практической готовности к осуществлению 

педагогической деятельности и характеризует его профессионализм.  
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации ООП ООО, 

что  включает следующее:  

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся основной 

школы;  

педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  
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педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего  образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы  основного  общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы основного 

общего образования;   

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. Для того 

чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и понимать. 

Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, творческого потенциала 

-  главное направление работы педагогов школы.   

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в школьной среде.  

 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 

адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 

самаообразование и самосовершенствование; раскрытие способностей личности школьника.  

           Задачи:  

• Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые реально есть у 

ребенка.  

• Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 

приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития.  

• Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся.  

• Систематически отслеживать динамику психического развития школьника в процессе 

его обучения.    

• Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья;  

• Обеспечивать поддержку одаренных детей;  

• Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и тех 

требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и уровню 

развития.  

• Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 

развития школьников.  
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• Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 

которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития школьников.  

• Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 

работы в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС основного общего 

образования.   

Специалисты психолого-педагогической  службы 

Основные формы сопровождения: 

- консультрование 

- диагностика 

- профилактика 

- экспертиза  

- развивающая работа  

- коррекционная работа 

- просвещение 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

Персонал  Всего  Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без категории 

Педагог - психолог  3    + +  

Учитель - логопед  3 +  +   + 

Учитель-дефектолог  1      +  

Социальный педагог  2     +   
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

основной образовательной  программы основного общего образования 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, обеспечивают образовательному 

учреждению возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию 

обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется исходя из расходных 

обязательств по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта, взятых школой на основе муниципального задания, 

которое ежегодно формирует и утверждает Учредитель в соответствии с предусмотренными 

Уставом школы основными видами деятельности. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе регионального норматива, 

определяющего минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для 

реализации в учебных заведениях Белгородской области образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта в расчёте на одного обучающегося в год, с учётом 

направленности образовательных программ, форм обучения, категории обучающихся, вида 

образовательного учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также 

затрат рабочего времени педагогических работников на аудиторную и внеурочную 

деятельность с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей 

части. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющий Совет Учреждения). 

 

Материально-техническая база школы включает в себя оборудованные учебные кабинеты, 

учебную мастерскую, кабинет информатики,  столовую, библиотеку, спортивный зал. В школе 

оборудованы кабинеты логопеда, психолога, социального педагога, медицинский кабинет.   

Школа имеет библиотеку, актовый зал, открытую спортивную площадку. 

Во всех учебных кабинетах школы созданы автоматизированные рабочие места учителя, 

имеется выход в глобальную сеть Интернет. Учебные помещения имеют необходимую 

мебель, технические средства обучения, оборудование, видео- и аудиотехнику. Уровень 

оснащенности учебных помещений позволяет организовать образовательную деятельность по 

всем дисциплинам, заявленным в образовательных программах. 
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Материально-техническое оснащение помещений 

Кабинет Площадь Материально-техническая оснащенность 

Кабинет 104 

История, 

обществознание 

53,62 Ноутбук, проектор, принтер лазерный, колонки, интерактивная 

доска 

Кабинет 106 

музыка 

70,17 Ноутбук, экран, проектор - 2 шт., принтер струйный цветной, 

колонки, интерактивная доска, музыкальный центр, пианино 

Кабинет 111  

Технология 

мастерская 

54,72 Набор из 6-токарных резцов, станок токарный мини по дереву, 

станок точильный, станок сверлильный, станок 

деревообрабатывающий, станок токарный по металлу 

Кабинет 111а  

Технология 

(мальчики) 

50,96 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 112 

Технология 

(девочки) 

73,29 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки, 

ширма примерочная, утюг, машинка швейная - 10 шт., манекен 

подрост., манекен женск., зеркало для примерок, доска 

гладильная, оверлок 

Кабинет 112а  

Технология 

домоводство 

36,36 Холодильник, вытяжка встраиваемая, микроволновая печь, 

мясорубка, электрическая плита, санитарно-пищевая экспресс-

лаборатория, духовой шкаф, машина посудомоечная Apach 

Кабинет 113 

Иностранный язык 

35,09 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 114 

Иностранный язык 

35,60 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 115 

География,ОБЖ 

52,46 Ноутбук, экран, проектор, многофункциональное устройство, 

колонки 

Кабинет 117 

Биология 

70,74 Проектор, принтер струйный цветной, интерактивная доска, 

мультимедийный блок  

Кабинет 118 

География 

68,16 Ноутбук, экран, , принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 211 

История, 

обществознание 

54,90 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки  

Кабинет 212 

История, 

обществознание 

52,79 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки  

Кабинет 213 

Русский язык, 

литература 

54,00 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки  

Кабинет 214 

Русский язык, 

литература 

53,75 Проектор, принтер струйный цветной, интерактивная доска, 

мультимедийный блок  

Кабинет 215 

Русский язык, 

литература 

33,96 Ноутбук - 1 шт.+12 шт., экран, проектор, принтер струйный 

цветной, колонки, наушники - 12 шт., микрофон - 12 шт., 

тележка для зарядки ноутбуков с точкой доступа WiFi, ПО 

линко 8,2 

Кабинет 216 

Русский язык, 

литература 

34,38 Ноутбук - 1 шт., экран, проектор, принтер струйный цветной, 

колонки 

Кабинет 217 

Русский язык, 

литература 

55,22 Ноутбук - 1 шт., экран, проектор, принтер струйный цветной, 

колонки 
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Кабинет 218 

Информатика, 

компьютерный 

класс 

86,96 Компьютер - 1 шт + 13 шт., проектор, многофункциональное 

устройство, колонки, наушники - 14 шт., интерактивная доска  

Кабинет 219 

Русский язык, 

литература 

64,16 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 311 

Математика 

55,21 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 312 

Математика 

51,33 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 313 

Математика 

51,95 Ноутбук, проектор, принтер струйный цветной, интерактивная 

доска, мультимедийный блок  

Кабинет 314 

Математика 

51,90 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки 

Кабинет 315 

Иностранный язык 

32,62 Ноутбук - 1 шт. + 12 шт., экран, проектор, принтер струйный 

цветной, колонки, наушники - 12 шт,, микрофон - 12 шт., 

тележка для зарядки ноутбуков с точкой доступа WiFi, ПО 

линко 8,2 

Кабинет 316 

Химия 

70,92 Проектор, принтер струйный цветной, интерактивная доска, 

мультимедийный блок, доска д/сушки посуды, комплект 

посуды демонстрационной с принадлежностями, набор 

химпосуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

химии  

Кабинет 317 

Физика 

68,16 Ноутбук, экран, проектор, принтер струйный цветной, колонки, 

веб-камера на подвижном штативе, видеокамера для работы с 

оптическими приборами 

Кабинет 318 

Информатика 

64,74 Компьютер - 1 шт. + 10 шт., проектор с креплением, источник 

бесперебойного питания, сетевой фильтр - 11 шт., 

многофункциональное устройство, документкамера, колонки, 

интерактивная доска, комплект инструментов классных 

Кабинет 207 

Психолог 

28,32 Компьютер - 2 шт., многофункциональное устройство 

(принтер, сканер, копир) 

Кабинет 307 

Логопед 

28,63 Ноутбук - 2 шт., компьютер, проектор, многофункциональное 

устройство, интерактивная доска, ПО "Живой звук"  

Библиотека 119,40 Ноутбук, компьютер - 2 шт., принтер струйный цветной - 2 шт., 

многофункциональное устройство, документкамера, колонки, 

планшет - 6 шт. 

Спортивный зал 294,19 Ноутбук, многофункциональное устройство  

Музей 49,48 Компьютер, проектор с креплением, экран 

Актовый зал 162,65 Компьютер, экран - 2 шт. с электр. привод., проектор с 

креплением, микрофон - 2 шт., интерактивная доска, 

мультимедийный блок, пианино механическое, 9 

беспроводных, DJ-проигрыватель, цифровой рэковый микшер, 

сабвуфер 500Вт, акустика 2*1500Вт 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям и позволяет 

применять инновационные образовательные технологии, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду. Совершенствование материально-технической базы направлено 

на обеспечение безопасности жизнедеятельности, обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм, обеспечение комфортных условий для всех категорий обучающихся. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. В школе имеется водопровод, канализация, 
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центральное отопление, система                                                   видеонаблюдения. 

Школа имеет самостоятельный земельный участок, который имеет ограждение. На территории 

школы разбиты клумбы. 

В школе имеется необходимый набор помещений для организации образовательной 

деятельности. Независимо от вида учебного помещения его оснащение призвано 

способствовать активизации мыслительной деятельности обучающихся, формированию 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, 

самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной личности. 

Кабинеты учителей-предметников имеют необходимый методический и дидактический 

материал, позволяющий полноценно осуществлять образовательную деятельность. 

Охрана школы осуществляется круглосуточно ночными сторожами. Школа имеет паспорт 

безопасности. Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из здания. 

В школе создана соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, которая 

призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ, способствуя: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 
учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Учебные кабинеты оснащены учебно-методической литературой, наглядными пособиями, 

дидактическими и раздаточными материалами, техническими средствами обучения. В 

кабинетах оформлены стенды, на которых размещаются материалы к уроку, рекомендации 

помогающие учащимся организовать свой труд. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых 

условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности; 

- требований по наличию учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

- требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

- требования по наличию участка (территорию) с необходимым набором оборудованных 

зон; 

- требований по наличию полных комплектов технического оснащения и оборудования 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, химические реактивы, носители 

цифровой информации. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/имеется 

Компоненты оснащения 
учебных предметных 
кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические имеются по всем 

материалы, УМК по предметам 

предметам, дидактические и  

раздаточные материалы по  

предметам  
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Аудио, ТСО, компьютерные, имеется 

информационно-  

коммуникационные средства.  

Мебель Имеется учебная мебель 
 (парты, стулья), классные 
 доски, и иное офисное 
 оснащение учительских 
 мест и хозяйственный 
 инвентарь персонала. 

Подключение по локальной сети Все компьютеры 

подключены к локальной сети 

Выход в Интернет Осуществляется на всех 
компьютерах 

Компоненты оснащения 
библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеется 2 

Принтер имеется 

Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий 
гимнастикой 

имеется 

Стол для настольного 
тенниса 

имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется 

Лыжи имеются 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву имеется 

Токарные станки по металлу имеется 

Сверлильные станки имеется 

Циркуляционно-фуговальный 
станок (универсальный станок для 
обработки древесины) 

имеется 

Верстак универсальный имеется 

Верстак металлический имеется 

Набор стамесок для точения 
древесины 

имеется 

Заточечные станки имеется 

Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Обеденный зал 
оснащенный мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Оборудование имеется 

Комплект оснащения 

медицинского кабинета 
Оборудование медицинского и 

прививочного кабинетов согласно 

нормам 

имеется 
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Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения одежды 

и обуви. 

имеется 

Комплект оснащения 

кабинетов иностранного 

языка 

Ноутбук, колонки, наушники с 

микрофоном, лингафонное 

оборудование 

Имеются в предметных 

кабинетах 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. Учреждение обеспечено учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, утверждаемым приказами Минобрнауки . 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
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образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

отдельным учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию образовательной программы. 

В школе создан сайт, благодаря которому школа получила возможность иметь собственное 

представительство в сети Интернет 

Сайт школы содержит следующую информацию на главной странице: 

 справочную информацию о школе, учителях; 

 происходящие в школе события; 

 материалы и работы учителей и учеников; 

 новости школы; 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

– управленческую деятельность основного общего образования, учебного плана, 

образовательных программ образовательного учреждения, программ развития универсальных 

учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного 

процесса и т.д.; 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.). 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса позволяет обеспечить 
реализацию заявленных программ в полном объеме. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ п/п Необходимые     

средства 

Имеются  в наличии 

I Технические                        
средства 

компьютер имеются 

ноутбук имеются 

мультимедийный проектор имеются 

принтер имеются 

цифровой фотоаппарат имеется 

цифровая видеокамера имеются 

сканер имеются 

интерактивная доска имеются 

Оборудование компьютерной 

сети 

Имеется подключение к 

сети осуществляется по 

кабель- каналам   

II Программные 

инструменты 

операционные системы и 

служебные инструменты; 

имеются 
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орфографический корректор для 

текстов на русском и 

иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для 

русского и  иностранного 
языков 

текстовый редактор для работы с 
русскими и иноязычными 

текстами 

инструмент планирования 
деятельности 

графический редактор для 
обработки растровых 

изображений графический 

редактор для обработки 
векторных   изображений 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки 

презентаций; 

редактор видео; редактор звука 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов дорожных 
карт; заключение договоров;  
подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; 

подготовка программ 
формирования ИКТ- 
компетентности работников ОУ 
(индивидуальных 
программ для каждого 
работника) 

 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде:        

 

размещаются                        домашние задания 

результаты выполнения 

аттестационных       работ 

обучающихся;  

творческие работы учителей  и 

обучающихся 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, 

органов   управления 

осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция). 

Электронные                                                дневники 
систематически используется 
сайт школы 
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V Компоненты 

на бумажных 

носителях: 

учебники; рабочие тетради Обеспеченность учебниками, 

учебными пособиями-100% 

Обеспеченность учебниками 

(частично с электронными 

приложениями)–100%, 

учебно-методической 

литературой и материалами 

по всем учебным предметам 

основной образовательной 

программы ООО на 

русском языке. 

VI Компоненты на CD и 

DVD: 

электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

CD и DVD 

диски 

 

 

Соблюдение требований ФГОС ООО 

Требования Соблюдение 
(да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса да 

Требования к санитарно-бытовым условиям: 
-оборудование гардеробов 
-санузлов, 

 

да 

да 

-мест личной гигиены да 

Требования к социально-бытовым условиям 
-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

учащегося; 

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха; 

-комната психологической разгрузки; 

- административные кабинеты (помещений); 
-помещения для питания учащихся, хранения и приготовления пищи; 

 

да 

да 

да 

да 

да 
да 

Требования строительных норм и правил да 

Требования пожарной и электробезопасности да 

Требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений 

 

да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения общеобразовательных учреждений 

 

да 

Требования к транспортному обслуживанию учащихся да 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных учреждениях 

 

да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта да 

 


