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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Хит-
ровщинской средней общеобразовательной школы (далее МКОУ Хит-
ровщинская СОШ) разработана на основе Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации) с изменениями и дополнениями, в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утверждён Приказом Министерства 
Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего 
образования», с учётом примерной основной образовательной про-
граммы основного общего образования (одобрена решением Федераль-
ного учебно-методического объединения по общему образованию, про-
токол от 18 марта 2022 г. №1/22). 

Основное общее образование является необходимым уровнем обра-
зования. Оно 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, способностей к социальному 
самоопределению). 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-
щих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования;  
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- обеспечение доступности получения качественного основного об-
щего образования, достижение планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  
- реализацию программы воспитания; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников обра-
зовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации ос-
новной образовательной программы с социальными партнерами; выяв-
ление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-
явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их инте-
ресов через систему секций и кружков, общественно полезную дея-
тельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учеб-
но-исследовательской деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образова-
нияявляется основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную деятель-
ность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 
основной образовательной программы основного общего 
образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного 
общего образования лежат следующие принципы и подходы: 
 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие его активной учеб-
но-познавательной деятельности на основе освоения универ-
сальных 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 сотруд-
ничества в достижении целей личностного и социального разви-
тия обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиоло-
гических особенностей обучающихся при построении образова-
тельного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 
одаренных обучающихся и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, прояв-
ляющуюся во взаимосвязи и согласованности в отборе содержа-
ния образования, а также в последовательности его развертывания 
по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения 
системности знаний, повышения качества образования и обеспе-
чения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета 
специфики изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, 
предполагающий направленность учебного процесса на дости-
жение личностных результатов освоения образовательной про-
граммы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение 
образовательных технологий, которые могут нанести вред физи-
ческому и психическому здоровью обучающихся, приоритет ис-
пользования здоровьесберегающих педагогических технологий, 
приведение объема учебной нагрузки в соответствие с требова-
ниям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особен-
ностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
 с переходом от способности осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной дея-
тельностью на уровне основной школы в единстве мотивацион-
но-смыслового и операционно-технического компонентов, к но-
вой внутренней позиции обучающегося — направленности на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного со-
трудничества, к развитию способности проектирования собст-
венной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временнóй 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 орга-
низации кооперации, развитием учебного сотрудничества, реа-
лизуемого в отношениях обучающихся с учителем 
и сверстниками. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития — переходом к кризису младшего подростко-
вого возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующимся началом 
перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специ-
фическим новообразованием в личности подростка является возникно-
вение 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), ха-
рактеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходя-

щими за сравнительно короткий срок многочисленными качест-
венными изменениями прежних особенностей, интересов и от-
ношений подростка, появлением у подростка значительных 
субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу то-
варищества», в котором заданы важнейшие нормы социального 
поведения взрослого мира; 

 обостренной в связи с возникновением чувства взрослости вос-
приимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведе-
ния, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что 
порождает интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны 
противоречием между потребностью подростков в признании их 
взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-
стью в этом и выражаются в разных формах непослушания, со-
противления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информаци-
онных нагрузок, характером социальных взаимодействий, спосо-
бами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной 
программы основного общего образования 
 Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), учебных модулей (Приложе-
ние); 
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— программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 
— программу коррекционной работы; 
— учебный план; 
— план внеурочной деятельности; 
— календарный учебный график; 
— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень 

событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 
организуются и проводятся Организацией или в которых Орга-
низация принимает участие в учебном году или периоде обуче-
ния); 

— характеристику условий реализации программы основного об-
щего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
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 россий-
ской гражданской идентичности; готовность обучающихся к самораз-
витию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 
самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправ-
ленной социально значимой деятельности; сформированность внутрен-
ней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, ок-
ружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в 
тии направлений воспитательного процесса: граждан-
ско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, физиче-
ского, трудового, экологического воспитания, ценности научного по-
знания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты дос-
тижения обучающимися личностных результатов на уровне ключевых 
понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных 
результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, ус-
тановка.  
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Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования достигаются в единстве учебной 
и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-
ветствии с традиционными российскими социокультурными и духов-
но-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения и способствуют процессам самопознания, само-
воспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лич-
ности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования отражают готовность обучаю-
щихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-
ций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реа-
лизации основных направлений воспитательной деятельности, в том 
числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 
духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физи-
ческого воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-
ного благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, 
осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечи-
вающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям соци-
альной 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 соци-
альной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогическими работниками и сверстниками, к участию в по-
строении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и соз-
дание 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 универ-
сальные учебные действия, составляющие умение овладевать:  

— универсальными учебными познавательными действиями; 
— универсальными учебными коммуникативными действиями; 
— универсальными регулятивными действиями. 
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Овладение универсальными учебными познавательными действиями 
предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 
исследовательские действия, работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных 
действий обеспечивает сформированность социальных навыков обще-
ния, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоцио-
нального 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 обучаю-
щихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета научных знаний, умений и способов дей-
ствий, специфических для соответствующей предметной области; 
предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получе-
нию 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 государст-

вом основного общего образования, построенного в логике изу-
чения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ ос-
новного общего образования по учебным предметам «Русский 
язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Общест-
вознание», «География», «Изобразительное искусство», «Музы-
ка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» на базовом уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ ос-
новного общего образования по учебным предметам «Математи-
ка», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на базовом 
и углубленном уровнях; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов совре-
менной России и мира в целом, современного состояния науки. 

11 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.3.1. Общие положения 
В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы по-

лучения основного общего образования и формы обучения» этот доку-
мент «является основой объективной оценки соответствия установлен-
ным требованиям образовательной деятельности и подготовки обу-
чающихся, освоивших программу основного общего образования». Это 
означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным 
результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — 
система оценки) является частью управления качеством образования в 
образовательной организации и служит основой при разработке образо-
вательной организацией собственного «Положения об оценке образова-
тельных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе непре-
рывного образования. Ее основными функциямиявляются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программыосновного общего об-
разования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой атте-
стации, а также основа процедур внутреннего мониторинга обра-
зовательной организации, мониторинговых исследований муни-
ципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как ос-
нова аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 
как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и крите-
риальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизиру-
ются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
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 стартовую диагностику, 
 текущую и тематическую оценку, 
 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация 1, 
 независимая оценка качества образования2 и 
 мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 на-

стоящего документа. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной орга-

низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дос-
тижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке 
уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается со-
держанием и критериями оценки, в качестве которых выступают пла-
нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и 
в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 
учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 
индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации резуль-
татов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уров-
ней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 
свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 
задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является дос-
таточным для продолжения обучения и усвоения последующего ма-
териала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реа-
лизуется с помощью: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
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 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-
щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки ди-
намики индивидуальных образовательных достижений и для 
итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучаю-
щихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации 
полученных результатов в целях управления качеством образо-
вания; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 
дополняющих друг друга (стандартизированных устных и пись-
менных работ, проектов, практических работ, командных, иссле-
довательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 
взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), 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 образова-
тельной программы, которые представлены в программе формирования 
универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокуп-
ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универ-
сальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 
(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается сово-
купностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-
тов является овладение: 

— универсальными учебными познавательными действиями (заме-
щение, моделирование, кодирование и декодирование информа-
ции, логические операции, включая общие приемы решения за-
дач); 

— универсальными учебными коммуникативными действиями 
(приобретение умения учитывать позицию собеседника, органи-
зовывать 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 инте-
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ресы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-
сти и сотрудничества с партнером); 

— универсальными учебными регулятивными действиями (способ-
ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вно-
сить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить но-
вые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 
актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 
мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного монито-
ринга устанавливается решением педагогического совета. Инструмен-
тарий строится на межпредметной основе и может включать диагно-
стические 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 со-

четании с письменной (компьютеризованной) частью; 
 для проверки сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных 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, ко-
торая может рассматриваться как допуск к государственной итоговой 
аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 
обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпред-
метной основе с целью продемонстрировать свои достижения в само-
стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целе-
сообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую и др.). Выбор 
темы итогового проекта осуществляется обучающимися. 

15 



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

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-
зорные 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, худо-
жественной 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. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость со-

блюдения 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 организован-
ной деятельности комиссии образовательной организации или на 
школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запис-
кой, презентации обучающегося и отзыва руководителя.  

Критерии 1  оценки проектной работы разрабатываются с учетом 
целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Проектную деятельность целесообразно оценивать по следующим кри-
териям: 

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 реализа-
цию/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 ис-
пользовать имеющиеся знания и способы действий. 
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 
умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 
достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 
трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляю-
щаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, пред-
ставить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку дости-

жения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-
там.  

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым 
учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО является способность к решению учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятив-
ных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевант-
ных соответствующим моделям функциональной (математической, ес-
тественно-научной, читательской и др.).  

Для оценки предметных результатов используются следующие кри-
терии: знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и 
понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в раз-
личных контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, 
а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 
— использование изучаемого материала при решении учебных за-

дач/проблем, различающихся сложностью предметного содер-
жания, сочетанием когнитивных операций и универсальных по-
знавательных действий, степенью проработанности в учебном 
процессе; 

— использование специфических для предмета способов действий и 
видов деятельности по получению нового знания, его интерпре-
тации, применению и преобразованию при решении учебных за-
дач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учеб-
но-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
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Обобщенный критерий «Функциональность» включает использо-
вание теоретического материала, методологического и процедурного 
знанияпри решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также со-
четанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учеб-
но-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-
чаемом учебном материале, с использованием критериев «знание и по-
нимание» и «применение», оценка функциональной грамотности на-
правлена на выявление способности обучающихся применять предмет-
ные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, прибли-
женных 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. способ-
ности применить изученные знания и умения при решении нети-
пичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не 
содержат явного указания на способ решения; эта оценка осуще-
ствляется 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 чита-
тельской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также 
осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 
предложенным критериям; 

— оценку сформированности собственно функциональной грамот-
ности, построенной на содержании различных предметов и вне-
учебных ситуациях. Такие процедуры строятся на специальном 
инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый про-
граммный материал. В них оценивается способность применения 
(переноса) знаний и умений, сформированных на отдельных 
предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целе-
сообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 
процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового кон-
троля, а также администрацией образовательной организации в ходе 
внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются 
в приложении к образовательной программе, которая утверждается пе-
дагогическим советом образовательной организации и доводится до 
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сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описа-
ние должно включить: 

— список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
формирования и способов оценки (например, теку-
щая/тематическая; устно/письменно/практика); 

— требования к выставлению отметок за промежуточную аттеста-
цию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок 
за отдельные оценочные процедуры); 

— график контрольных мероприятий. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки го-

товности к обучению на данном уровне образования. Проводится ад-
министрацией образовательной организации в начале 5 класса и высту-
пает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 
достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сфор-
мированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-
цифическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-
во-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
диагностика может проводиться также учителями с целью оценки го-
товности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учеб-
ных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивиду-
ального продвижения в освоении программы учебного предмета. Теку-
щая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направ-
ляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выяв-
лению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические плани-
руемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в темати-
ческом 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 осо-
бенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 
деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематиче-
ских результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учи-
телем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки и слу-
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жить основанием, например, для освобождения ученика от необходи-
мости выполнять тематическую проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по предмету, ко-
торые фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендо-
ванных Министерством просвещения РФ. По предметам, вводимым 
образовательной организацией самостоятельно, тематические плани-
руемые результаты устанавливаются самой образовательной организа-
цией. 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 совокуп-
ности планируемых результатов и каждого из них. Результаты темати-
ческой оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 
его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 
и творческой активности учащегося, направленности, широты или из-
бирательности интересов, выраженности проявлений творческой ини-
циативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 
учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе 
фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (на-
пример, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 
проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучаю-
щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 
Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучаю-
щегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-
мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 
школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 
характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства учите-

ля,осуществляемого на основе административных проверочных 
работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 
заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-
навливается решением педагогического совета. Результаты внутришко-
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льного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и 
для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 
мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются 
и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру атте-
стации обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или 
в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изу-
чаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематиче-
ских проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 
(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных пла-
нируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 
ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 
для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Фе-
деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 
иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (да-
лее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей освоение 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норма-
тивными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных дости-
жений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена 
(по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным пред-
метам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 
использованием контрольных измерительных материалов, представ-
ляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 
форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 
иных форм по решению образовательной организации (государственный 
выпускной экзамен -ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 
результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней 
оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки 
относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накоп-
ленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предме-
ту. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
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результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечиваю-
щий 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 ха-
рактеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучаю-

щегося на уровне основного образования; 
 портфолио выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучав-

ших данного выпускника на уровне основного общего образова-
ния; 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по ос-

воению личностных, метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образо-
вания с учетом выбора учащимся направлений профильного об-
разования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 
достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуаль-
ной образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и 
его родителей (законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
УЧЕБНЫХ КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРИЛОЖЕНИЕ 
1) 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся обеспечивает: 
 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных универсальных учебных дейст-
вий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных дей-
ствий в жизненных ситуациях для решения задач общекультур-
ного, личностного и познавательного развития обучающихся, го-
товности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, науч-
но-практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 
старшего возраста и взрослыми в совместной учеб-
но-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» (да-
лее — Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамот-
ности и устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия позволяют решать широкий круг 
задач в различных предметных областях и являютсярезультатами ос-
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воения обучающимися основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-
ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокуп-
ность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-
ных учебных действий, сгруппированы во ФГОС по трем направлениям 
и отражают способность обучающихся использовать на практике уни-
версальные учебные действия, составляющие умение овладевать учеб-
ными знаково-символическими средствами, направленными на: 
 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая 
общие приемы решения задач (универсальные учебные познава-
тельные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, ор-
ганизовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с пе-
дагогическими работниками и со сверстниками, адекватно пере-
давать информацию и отображать предметное содержание и ус-
ловия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 
аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во-
просы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером (универсальные учебные комму-
никативные действия);включающими способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответст-
вующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 
задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со-
трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищаю-
щий контроль по результату и способу действия, актуальный 
контроль на уровне произвольного внимания (универсальные ре-
гулятивные действия). 

2.2.2. Содержательный раздел  
Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся содержит: 
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содер-

жанием 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 фик-
сируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (РП) 
отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные дейст-
вия 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 разде-
лам и темам учебного содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического плани-
рования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые едини-

цы, а также тексты различных функциональных разновидностей 
языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классифи-
кации, основания для обобщения и сравнения, критерии прово-
димого анализа языковых единиц, текстов различных функцио-
нальных разновидностей языка, функ-цио-наль-но--смыс-ло-вых 
типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и класси-
фицировать литературные объекты, устанавливать основания для 
их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 
анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении язы-
ковых процессов; формулировать выводы с использованием де-
дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 
работе с разными единицами языка, разными типами текстов, 
сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 
учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 
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закономерностей и противоречий в рассматриваемых литера-
турных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 
необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении ли-
тературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 
взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 
 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистиче-

ских мини-исследований, формулировать и использовать вопросы 
как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу пред-
стоящего исследования (исследовательского проекта) языкового 
материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать 
свою позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, 
языковых процессов, особенностей причинно-следственных свя-
зей и зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-
татам проведённого наблюдения за языковым материалом и язы-
ковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, пред-
ставлять результаты исследования в устной и письменной форме, 
в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и 
т. п. 

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 
интерпретации литературного объекта исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей ли-
тературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных вы-
водов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также вы-
двигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах, в том числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования про-
ектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 
(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 
стендовый доклад и др.). 
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 Работа с информацией 
 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интер-

претировать и комментировать информацию, представленную в 
текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, 
графики; извлекать информацию из различных источников (эн-
циклопедий, словарей, справочников; средств массовой инфор-
мации, государственных электронных ресурсов учебного назна-
чения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 
соответствии с учебной задачей.  

 Использовать различные виды аудирования (выборочное, озна-
комительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учеб-
ной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из про-
слушанных и прочитанных текстов различных функциональных 
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 
прослушанный текст с точки зрения использованных в нем язы-
ковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 
информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; вы-
являть дефицит информации текста, необходимой для решения 
поставленной задачи, и восполнять его путем использования 
других источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по на-
званию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. 
п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли ав-
тора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог с 
текстом.  

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 
опровергающую позицию автора текста и собственную точку 
зрения на проблему текста, в анализируемом тексте и других ис-
точниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, 
схема) в зависимости от коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным учителем или сформулированным са-
мостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 
информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных дейст-
вий 
 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 

в устной и письменной форме суждения на социаль-
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но-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 
соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; пра-
вильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения 
по поставленной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 
дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 
участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сход-
ство позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 
собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объ-
яснять причины достижения (недостижения) результата деятель-
ности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 
неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 
приобретенному речевому опыту и корректировать собственную 
речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие 
результата поставленной цели и условиям общения. 

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

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого пове-

дения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 
современного русского литературного языка и нормы речевого 
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами обще-
ния (жестами, мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового ана-
лиза, выполненного лингвистического эксперимента, исследова-
ния, проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с 
учетом цели презентации и особенностей аудитории и в соответ-
ствии с этим составлять устные и письменные тексты с использо-
ванием иллюстративного материала. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых яв-

лений иностранного языка; применять изученные правила, алго-
ритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами вы-
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ражения мысли средствами родного и иностранного языков. 
 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые едини-

цы и языковые явления иностранного языка, разные типы вы-
сказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложе-
ния, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 
(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных вы-
сказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 
иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суж-
дения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 
явлений (например, с помощью словообразовательных элемен-
тов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 
слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу выска-
зывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 
информацию, представленную в разных формах: сплошных тек-
стах, иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  
 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей раз-

личные стратегии чтения и аудирования для получения информа-
ции (с пониманием основного содержания, с пониманием запра-
шиваемой информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 
возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; ус-
танавливать логическую последовательность основных фактов; 
восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его ин-
формационной переработки (смыслового и структурного анализа 
отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаго-
ловки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде клю-
чевых слов, плана). 

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязыч-
ных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну 
и ту же идею, в различных информационных источниках; 
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 выдвигать предположения (например, о значении слова в кон-
тексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных дейст-
вий  
 Воспринимать и создавать собственные диалогические и моно-

логические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлени-
ях; выражать эмоции в соответствии с условиями и целями об-
щения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникатив-
ной 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 вы-
полненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 
выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  
 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 
 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в 
групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 
поощряя его продолжать поиск совместного решения поставлен-
ной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 
ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализиро-
вать и оценивать собственную работу: меру собственной само-
стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов.  
 Различать свойства и признаки объектов. 
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 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 
выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распо-
знавать зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 
 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать 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 сим-

вольные и графические модели. 
 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного.  
 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-

дели 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 пред-
ложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойст-

вах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 
элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различ-
ные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, вы-
воды, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, иссле-
дований, используя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 
 Использовать таблицы и схемы для структурированного пред-

ставления информации, графические способы представления 
данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и 
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наоборот. 
 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 
 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; ус-

танавливать 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 дейст-

вий 
 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, ос-
новами информационной безопасности, определяющими правила 
общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 
сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивиду-
альной 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 информаци-
онным 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 уча-
стниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Удерживать цель деятельности.  
 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргумен-

тировать способ деятельности. 
 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 
 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собствен-

ной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 
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ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 
Формирование базовых логических действий 
 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  
 почему останавливается движущееся по горизонтальной поверх-

ности тело; 
 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 

темной.  
 Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисун-

ков или схем), например: падение предмета; отражение света от 
зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 
свойств изученных классов/групп веществ, к которым они отно-
сятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематиче-
ских 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 экспе-

риментов, проведение наблюдений, получение выводов по ре-
зультатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодей-
ствие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 
 Анализировать оригинальный текст, посвященный использова-

нию 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 Ин-
тернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и вакциниро-
вании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохра-
нения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных дейст-
вий 
 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по от-
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ношению к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 
 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной 

задачи в устных и письменных текстах. 
 Публично представлять результаты выполненного естествен-

но-научного исследования или проекта, физического или хими-
ческого опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по ре-
шению естественно-научной 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, требую-

щих 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 естествен-
но-научной задачи или плана естественно-научного исследования 
с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 
естественно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения 
ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 
деятельности по решению естественно-научной задачи, выпол-
нении 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. 
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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 историче-

ских явлений, процессов. 
 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое уст-

ройство государств, социально-экономические отношения, пути 
модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно 
в разных сообществах) и в динамике («было — стало») по за-
данным или самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического 
знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, историче-
ский факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процес-
сов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 
исследовательский проект по истории (например, по истории 
своего края, города, села), привлекая материалы музеев, библио-
тек, 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, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и референ-
дум), 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 си-
туации, находить конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 
достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятель-
ность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления 
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результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 
 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями ау-

дитории и регламентом.  
 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека 

и гражданина и обязанностями граждан. 
 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
 Устанавливать эмпирические зависимости между продолжи-

тельностью дня и географической широтой местности, между 
высотой Солнца над горизонтом и географической широтой ме-
стности 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 ис-
пользованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной географиче-
ской задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 
 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного дав-

ления, скорости и направления ветра с использованием аналого-
вых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемо-
метр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в таблич-
ной и (или) графической форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 
для прогнозирования изменения численности населения Россий-
ской Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и наблю-
дений 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 ис-
пользованием различных способов повышения эффективности 
производства. 

Работа с информацией 
 Проводить поиск необходимой исторической информации 

в учебной и научной литературе, аутентичных источниках (ма-
териальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в со-
ответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о 
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его информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической информа-
ции, выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со 
степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов само-
стоятельной работы с исторической информацией (сообщение, 
эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в 
учебной и научной литературе, аутентичных источниках (мате-
риальных, письменных, визуальных), публицистике и др. в соот-
ветствии 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). 

 Выбирать источники географической информации (картографи-
ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 
компьютерные базы данных), необходимые для изучения осо-
бенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, характери-
зующую отраслевую, функциональную и территориальную 
структуру хозяйства России, выделять географическую инфор-
мацию, которая является противоречивой или может быть не-
достоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или 
иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 
разных адаптированных источников (в том числе учебных мате-
риалов): заполнять таблицу и составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую инфор-
мацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 
последствиях из адаптированных источников (в том числе учеб-
ных материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  
 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образо-

вания в современном обществе в разных источниках информации: 
сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 
формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных дейст-
вий 
 Определять характер отношений между людьми в различных ис-
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торических 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 дис-

куссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 
суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной ра-
боты 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 кон-
фликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуа-
ции. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  
 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной при-
надлежности на основе гуманистических ценностей, взаимопо-
нимания между людьми разных культур с точки зрения их соот-
ветствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического 
проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответствен-
ности. 

 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. 

 Разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий 
 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности 

людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (пра-
вителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и 
др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач соци-
альных движений, реформ и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, 
творческих задач по истории (включая использование на разных 
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этапах обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно 
определяемых плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к ре-
зультатам своей учебной деятельности, соотнося их с историче-
ской информацией, содержащейся в учебной и исторической ли-
тературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 
задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ре-
сурсов и собственных возможностей, аргументировать предла-
гаемые 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, навы-
ков учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверст-
никами, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся 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 кол-
лективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обу-
чающимися 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 учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности универсальные учеб-
ные действия оцениваются на протяжении всего процесса их формиро-
вания. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиоло-
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гическая 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. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 
Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее -УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познава-
тельной проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на 
получение обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвест-
ного или мало известного), на организацию его теоретической опыт-
но-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педаго-
гической установки, ориентированной:  
 на формирование и развитие у школьников навыков поиска от-

ветов на проблемные вопросы, предполагающие не использование 
имеющихся у школьников знаний, а получение новых посредст-
вом размышлений, рассуждений, предположений, эксперимен-
тирования; 

 на овладение школьниками основными науч-
но-исследовательскими умениями (умения формулировать гипо-
тезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и экс-
перимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе 
анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возмож-
ностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 
ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 обоснование актуальности исследования; 
 планирование/проектирование исследовательских работ (выдви-

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

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов учеб-
но-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследо-
вание 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 деятельно-
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сти 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 исследователь-
ской 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 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направ-
лений исследований: 
 предметные учебные исследования; 
 междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на ре-

шение задач связанных с освоением содержания одного учебного пред-
мета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 
интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучае-
мых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся са-
мостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 
избранной области учебной деятельности в индивидуальном и группо-
вом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 
могут быть следующие: 
 урок-исследование; 
 урок с использованием интерактивной беседы в исследователь-

ском ключе; 
 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследова-

тельской деятельности (планирование и проведение эксперимен-
та, 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 ме-
тодической 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... ? 
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 Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 
 Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 
 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного 

или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся 
на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследова-
ний являются: 

 доклад, реферат; 
 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 
Особенности организации учебной исследовательской деятель-

ности в рамках внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на ор-
ганизацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких на-
правлений учебных исследований, основными являются: 
 социально-гуманитарное; 
 филологическое; 
 естественно-научное; 
 информационно-технологическое; 
 междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время явля-

ются: 
 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 
 брифинг, интервью, телемост; 
 исследовательская практика, образовательные экспедиции, по-

ходы, поездки, экскурсии; 
 научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целе-

сообразно использование следующих форм 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 учебной исследовательской 
деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 
основными критериями учебного исследования является то, насколько 
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько 
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полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, 
гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-
щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 
базовые исследовательские действия: 
 использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 
 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно ус-
танавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-
сложный эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полу-
ченную в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по резуль-
татам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-
бытий 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 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 обу-
чающихся умений: 
 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде ре-
ального «продукта»; 

 максимально использовать для создания проектного «продукта» 
имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их не-
достаточности  производить поиск и отбор необходимых знаний и 
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методов (причем не только научных).  
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сде-

лать (сконструировать, смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить 
реально существующую или потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
 анализ и формулирование проблемы; 
 формулирование темы проекта; 
 постановка цели и задач проекта; 
 составление плана работы; 
 сбор информации/исследование; 
 выполнение технологического этапа; 
 подготовка и защита проекта; 
 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка ка-

чества 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 средст-
во, им сначала предстоит найти основания для доказательства акту-
альности, действенности и эффективности планируемого результата 
(«продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 
урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся 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 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направ-
лений проектирования: 
 предметные проекты; 
 метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориенти-
рованы на решение прикладных проблем, связанных с задачами жиз-
ненно-практического, социального характера и выходящих за рамки со-
держания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут 
быть следующие: 
 монопроект (использование содержания одного предмета); 
 межпредметный проект (использование интегрированного знания и 
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способов учебной деятельности различных предметов); 
 метапроект (использование областей знания и методов деятель-

ности, выходящих за рамки предметного обучения).  
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зре-
ния и оптимальным с точки зрения временных затрат является исполь-
зование на уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на ре-
шение следующих практико-ориентированных проблем: 
 Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объ-

ясните)? 
 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; 
 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные про-

дукты). 
Особенности организации проектной деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся 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 раз-
вернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию следующих на-
правлений учебного проектирования: 
 гуманитарное; 
 естественно-научное; 
 социально-ориентированное; 
 инженерно-техническое; 
 художественно-творческое; 
 спортивно-оздоровительное; 
 туристско-краеведческое. 
В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 
 творческие мастерские; 
 экспериментальные лаборатории; 
 конструкторское бюро; 
 проектные недели; 
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 практикумы.  
Формами представления итогов проектной деятельности во внеуроч-

ное 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 про-

дукты). 
Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности  
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько прак-
тичен полученный результат, т. е. насколько эффективно этот результат 
(техническое устройство, программный продукт, инженерная конст-
рукция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-
щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать 
базовые проектные действия: 
 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 
 умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
 умение планировать и работать по плану; 
 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 
 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
 качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргумента-
ции; логичность и оригинальность); 

 качество наглядного представления проекта (использование ри-
сунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 
презентации);  

 качество письменного текста (соответствие плану, оформление 
работы, грамотность изложения); 

 уровень коммуникативных умений (умение отвечать на постав-
ленные вопросы, аргументировать и отстаивать собственную 
точку зрения, участвовать в дискуссии). 
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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 обра-
зовательной организации создаётся рабочая группа, реализующая свою 
деятельность по следующим направлениям:  
 разработка плана координации деятельности учите-

лей-предметников, направленной на формирование универсаль-
ных учебных действий на основе ПООП и ПРП; выделение общих 
для всех предметов планируемых результатов в овладении позна-
вательными, коммуникативными, регулятивными учебными дей-
ствиями; определение образовательной предметности, которая 
может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечи-
вающей достижение данных результатов (междисциплинарный 
модуль, интегративные уроки и т. п.); 

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятель-
ности учащихся по овладению универсальными учебными дей-
ствиями; 

 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 учеб-
но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятель-
ности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки дея-
тельности 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, рабо-
тающими на уровне начального общего образования в целях реа-
лизации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организация и проведение систематических консультаций 
с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с разви-
тием универсальных учебных действий в образовательном про-
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цессе; 
 организация и проведение методических семинаров с педагога-

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

 организация разъяснительной/просветительской работы с роди-
телями по проблемам развития УУД у учащихся; 

 организация отражения результатов работы по формированию 
УУД учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочая группа проводит следующие аналитические работы:  
 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методи-

ческие материалы могут быть использованы для наиболее эф-
фективного выполнения задач программы; 

 определяет состав детей с особыми образовательными потребно-
стями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 
образовательных траекторий; 

 анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на 
предыдущем уровне; 

 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в 
том числе с использованием информационных ресурсов образо-
вательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 
развития УУД, организации и механизма реализации задач программы,  
описываются специальные требования к условиям реализации про-
граммы развития УУД.  

На заключительном  проводится обсуждение хода реализации про-
граммы на школьных методических объединениях. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитания предназначена для планирова-

ния и организации системной воспитательной деятельности; разраба-
тывается и утверждается с участием коллегиального органа управления 
общеобразовательной организацией, в том числе ученического Совета, 
родительского комитета; реализуется в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участни-
ками образовательных отношений, социальными партнёрами; преду-
сматривает 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; исто-
рическое просвещение, формирование российской культурной и граж-
данской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 
организационный. 

Приложение — календарный план воспитательной работы на 
текущий календарный год.  

При обновлении рабочей программы воспитания её содержание, 
за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 
особенностями общеобразовательной организации, контингента обу-
чающихся и по другим объективным причинам. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 
воспитания.  

2.3.2. РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
Участниками образовательных отношений являются педагоги-

ческие и другие работники общеобразовательной организации, обу-
чающиеся, их родители (законные представители), представители иных 
организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 
актами общеобразовательной организации. Родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимуществен-
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ное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучаю-
щихся определяется содержанием российских базовых (гражданских, 
национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции 
Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариант-
ное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 
содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 
ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной органи-
зации 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 лично-
сти, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обла-
дающей 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 российский национальный воспитательный идеал 
—высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-
ственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Феде-
рации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 
базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отече-
ство, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 
общая цель воспитания  

в МКОУ Хитровщинская СОШ – личностное развитие обу-
чающихся, 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);  
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- 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).  

 Достижению поставленной цели воспитания обучающихся бу-
дет способствовать решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел; 

- поддерживать традиции их коллективного планирования, ор-
ганизации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
обучающихся; 

- поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы;  

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и 
иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- использовать в воспитании обучающихся возможности 
школьного урока,  

-поддерживать использование на уроках интерактивных форм 
занятий с обучающимися;   

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

- организовывать профориентационную работу с обучающими-
ся;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями 
или законными представителями, направленную на совместное решение 
проблем личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит органи-
зовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучаю-
щихся и педагогических работников, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной органи-
зации планируется и осуществляется на основе аксиологического, ан-
тропологического, культурно-исторического, систем-
но-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 
принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 
совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 
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примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосо-
образности. 

2.3.2.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направ-
лениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской граж-
данской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-
ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 
государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, пра-
вовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к род-
ному 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, справедливо-
сти, 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 здоро-
вого образа жизни и эмоционального благополучия — развитие фи-
зических 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 самовыра-
жение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском об-
ществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной дея-
тельности; 
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− экологическое воспитание — формирование экологической 
культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружаю-
щей 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 зна-
ний, качественного образования с учётом личностных интересов и об-
щественных потребностей. 

2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне на-

чального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий пред-
ставление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 
России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и бу-
дущему родного края, своей Родины — России, Российского государст-
ва. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 
символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 
защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 
человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной орга-
низации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 
народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной при-
надлежности. 
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Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий ин-
дивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказы-
вать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физи-
ческий и моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравст-
венным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культур-
ного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 
людьми разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 
родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 
искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой худо-
жественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-
ственной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий ос-
новные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа 
жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 
здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соот-
ветствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учё-
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том возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, тру-
довой деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от при-
роды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эко-
логических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознатель-
ность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 
знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и со-
циальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 
живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 
осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях зна-
ния. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ос-
новного общего образования 

Целевые ориентиры 
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Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принад-
лежность (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 исто-
рического 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 орга-
низации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 
социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, лю-
бящий 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 направлен-
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ности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего на-
рода, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 
народов России, российского общества в ситуациях нравственного вы-
бора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, по-
ведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последст-
вий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 
поведения, противоречащих традиционным в России духов-
но-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в ус-
ловиях индивидуального и общественного пространства, значение и 
ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов 
в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеда-
ний. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным се-
мейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 
создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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 ис-
кусства, народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, по-
нимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуни-
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кации и самовыражения в современном обществе, значение нравствен-
ных 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 пра-
вила безопасности, безопасного поведения, в том числе в информаци-
онной 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, информаци-
онным 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 на-
выков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной про-
фессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 
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социальной направленности, способный инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению инди-
видуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических про-
блем, 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 при-
роде. 

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, природо-
охранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных облас-
тях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и об-
ществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 
накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятель-
ность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмыс-
ления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 
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2.3.3. РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Хитровщинская средняя общеобразовательная школа расположена в 
сельской местности и функционирует с 1925 года. Школа удалена от 
культурных центров, спортивной школы, школы искусств районного 
города. На территории села нет детского сада.  В штатном расписании 
школы нет ставок социального педагога, вожатого, психолога, качество 
сети Интернет невысокое, сотовая связь работает плохо, наполняемость 
классов небольшая. В такой ситуации ключевая роль в организации 
воспитания принадлежит классному руководителю, когда одновременно 
он выступает в нескольких ролях. В небольшом коллективе интенсивнее 
идет процесс установления межличностных контактов. Нет резкой обо-
собленности между классами, учащимися разного возраста.  

Школа осуществляет воспитательную работу в сложных соци-
альных условиях: среди обучающихся 25% составляют дети-националы, 
много детей из многодетных, малообеспеченных семей и семей, нахо-
дящихся в сложной жизненной ситуации. 

Социокультурная среда села более консервативна и традици-
онна, чем в городе. Наш школьник воспринимает природу как естест-
венную среду собственного обитания. Поэтому ведущими традицион-
ными звеньями воспитания выступают любовь к семье, дому, родной 
земле, верность памяти предков. Привитию детям этих важных качеств 
способствует деятельность школьного историко-краеведческого музея. 

Сельская школа не только образовательный, но и культурный 
центр села.Здесь организуются праздники, встречи, конкурсы, куда 
приглашаются родители, жители села и их дети-дошкольники, что спо-
собствует установлению доброжелательных отношений между взрос-
лыми и детьми.  

В процессе воспитания осуществляется сотрудничество с До-
мом культуры п. Новольвовск и Передвижным центром культуры и до-
суга города Кимовска, МКОУ Новольвовской СОШ имени Ф.А. Гав-
рюхина (Точка Роста), администрацией МО Новольвовское, КДН и ЗП, 
ПДН, ОВД Кимовского района, Кимовским краеведческим музеем, 
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Центром внешкольной работы города Кимовска и другими образова-
тельными и социальными учреждениями Кимовского района. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих 
принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, при-
оритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной ор-
ганизации; 

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

- организация основных совместных дел школьников и педагогов, как 
предмета совместной заботы и взрослых, и детей. 

Основной традицией воспитания в образовательной организа-
ции являются коллективные творческие дела, совместная деятельность 
детей и взрослых. Школа функционирует в режиме шестидневной ра-
бочей недели. В целях организации занятости и оздоровления детей, в 
период осенних, весенних и летних каникул на базе школы ежегодно 
организуется лагерь дневного пребывания, где реализуются профильные 
смены. 

По решению участников образовательных отношений в школе 
организована разнообразная внеурочная деятельность и различные 
учебные курсы: «Профориентация», «Правовой практикум», «Функ-
циональная грамотность», «Школьный театр», «Компьютерная грамот-
ность» и другие. 

2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной дея-
тельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществля-
ется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 
Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные 
дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и ко-
торые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 
совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это ком-
плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для обу-
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чающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в 
единый коллектив.  

Процесс воспитания и социализации сельских школьников во 
многом обусловлен краеведческим, культурологическим контекстом 
территории, определенным укладом жизни семей, в которых воспиты-
ваются дети. Сама среда обуславливает акценты на те ценности, которые 
формируются у подрастающего поколения: чувство любви к родному 
краю, уважительное отношение к истории, народным традициям.  

Ключевые дела являются одним из важнейших направлений 
воспитательной работы школы. Для включения в них большого количе-
ства детей и взрослых используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:  
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогическими работниками ком-
плексы дел («Наш уютный школьный двор», «Чистый берег», «Братская 
могила», которые ориентируют обучающихся на преобразование окру-
жающего школу социума, демонстрируют социальную значимость со-
вместного творческого труда;  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые со-
вместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 
представления («День пожилого человека», «История села в истории 
страны», «Проводы русской зимы», «Для Вас, милые женщины…», 
«Праздник национальных культур», конкурс инсценированной солдат-
ской песни, «С чего начинается Родина», «Посиделки на Покров») ко-
торые открывают возможности для творческой самореализации обу-
чающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;   

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 
отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне:  
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

дела («День Знаний», «Праздник осени», «Дорогим учителям», «Рожде-
ственские посиделки», «Новогодняя сказка», «Этот День Победы», 
«Свеча Памяти», «День памяти героя», «Праздник Последнего школь-
ного звонка»), способствующие сплочению школьного 
ва, познанию детьми историко-культурных корней малой Родины, ори-
ентированные на возможность школьников самореализоваться в твор-
ческой деятельности, социальной активности; 
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- капустники – театрализованные выступления педагогических 
работников, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, 
импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работни-
ков («Праздник Урожая», «Прощание с Азбукой», «Рождественские 
посиделки»), создающие в школе атмосферу творчества и неформаль-
ного общения, способствующие сплочению детского, педагогического и 
родительского сообществ школы;  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и пе-
дагогических работников за активное участие в жизни школы, защиту 
чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы.  Это способствует поощрению социальной 
активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отно-
шений между педагогическими работниками и воспитанниками, фор-
мированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
На уровне основного общего образования совместная направленнаядея-
тельность педагога и школьников заключается: 

- в развитии познавательной, творческой, социально-активной 
видах деятельности; 

- путем стимулирования детей к участию в общешкольных де-
лах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц; 

– через создаваемый актив класса, который отвечает за участие в 
общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 
делегирования ответственности отдельным представителям от класса; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных клю-
чевых дел и создание системы традиционных дел класса (классные се-
мейные праздники, Дни именинника, посвящение в первоклассники и 
пятиклассники), развивающие морально-нравственные качества 
школьников;   

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 
общешкольных ключевых дел и традиционных дел класса, который 
развивает правильную самооценку, самоуправление. 

Это способствует развитию познавательной, творческой, соци-
ально-активной деятельности детей, стимулирует их к участию в об-
щешкольных делах. 

На индивидуальном уровне:   
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- Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения 
ребенка осуществляется через включение его в совместную работу с 
другими детьми, которые потом станут примером, предложение взять в 
следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничест-
ва. 

- Создание условий для реализации индивидуального участия 
детей в конкурсах различного уровня, помощь в подготовке конкурсных 
материалов, создания портфолио, оформления проектов. 

Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, классный руководитель орга-

низует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обу-
чающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками 
в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. Главная задача классного руководителя – создать ус-
ловия для личностного развития ребёнка. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личностного развития 
обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного класса 
(игра «В гости к Знайке», Экосубботники, трудовые  десанты, концерты 
для мам и бабушек, День рождения класса и др.), позволяющие вовлечь  
в них обучающихся с самыми разными потребностями с целью предос-
тавления возможности самореализоваться, установить и упрочить до-
верительные отношения с обучающимися класса; 

- проведение классных часов: тематические (согласно плану 
работы классного руководителя, посвященных юбилейным датами, Дням 
воинской славы, событию в классе, в селе, стране), способствующие 
расширению кругозора детей, формированию эстетического 
са; проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в 
классе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, свя-
занные с подготовкой класса к общему 
лу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного 
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поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здо-
ровье других людей; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги, пеше-
ходные экскурсии и походы по родным местам, организуемые класс-
ными руководителями и родителями; регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно с обучающимися Устава класса, Правил 
жизни класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила 
общения, которым они должны следовать в школе.   

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся 
класса через наблюдение за поведением в их повседневной жизни, ве-
дение дневника педагогических наблюдений и социального паспорта 
класса, изучение личных дел, собеседование с учителя-
ми-предметниками, родителями, медицинским работником, анкетиро-
вание по различным вопросам, тестирование;   

- поддержка обучающегося в решении важных для него жиз-
ненных проблем (оказание любой посильной помощи детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных и мало-
обеспеченных семей); 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная 
на заполнение ими личных портфолио, как «копилки личных успехов» - 
учебных, творческих, спортивных, и совместный  анализ в конце учеб-
ного года успехов и неудач с целью определения задач на предстоящий 
учебный год;  

- коррекция поведения  обучающегося через частные беседы с 
ним, его родителями или законными представителями, с другими обу-
чающимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 
то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями 
предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
требований педагогических работников по ключевым вопросам воспи-
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тания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителя-
ми-предметниками и обучающимися, посещение учебных занятий;  

-проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-
кретных проблем класса;  

-привлечение учителей-предметников к участию во внутри-
классных делах, дающих педагогическим работникам возможность 
лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, от-
личной от учебной, обстановке;  

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представи-
телями: 

- регулярное информирование родителей всеми возможными 
способами о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 
класса в целом;   

- организация родительских собраний, происходящих в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучаю-
щихся;  

- создание и организация работы родительского комитета класса, 
участвующего в управлении образовательной организацией 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. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной дея-
тельности 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. дет-
ско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 
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педагогических работников общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их 
членам определенные социально значимые формы поведения; под-
держку в  детских объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-
дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накоп-
ленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив 
и детского самоуправления.   

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 
деятельности происходит в рамках следующих выбранных обучающи-
мися ее видов: 

Познавательная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся  социальнозначимых знаний, развивающие их любозна-
тельность, позволяющие привлечь их внимание  к экономическим, по-
литическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общест-
ва, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную кар-
тину мира: «Физика вокруг нас», «Компьютерная грамотность», «Пра-
вовой практикум», «Трудности русского языка». 

Художественное творчество. 
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направлен-
ные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отно-
шения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное раз-
витие: «Золотая иголочка», «Музыкальный праздник».  

Проблемно-ценностное общение. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них куль-
туры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 
чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 
разнообразию взглядов людей: «Мы такие разные, но все мы вместе», 
«Азбука общения», «Школа вежливых наук». 

Туристско-краеведческая деятельность. 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 
обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, форми-
рование у них навыков самообслуживающего труда: «Юный исследо-
ватель», «Школьный музей».    

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы во-
ли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: «Аз-
бука здоровья», «Общая физическая подготовка», «Экологический 
практикум», «Школьный спортивный клуб». 

Трудовая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и 
уважительного отношения к физическому труду: «Мастерская Само-
делкина», «Делаем сами своими руками».    

Игровая деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, 
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 
команде: «Игры народов России», «Занимательная грамматика».    

Модуль «Школьный урок»  
Реализация педагогическими работниками воспитательного 

потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 
связанные с возрастными особенностями школьников. Всё это в про-
цессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

- установление доверительных отношений между педагогом и 
его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обу-
чающимися требований и просьб педагога, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 
деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 
нормы поведения, правила общения с педагогами и сверстниками, 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;   
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- использование воспитательных возможностей содержания 
учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответ-
ственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб-
росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучаю-
щимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мо-
тивацию обучающихся; использование современных педагогических 
технологий;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают под-
держать мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-
нию доброжелательной атмосферы во время урока;   

- организация шефства мотивированных   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, навык публичного выступления перед ау-
диторией на школьной научно-практической конференции «В науку 
первые шаги».  

Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педа-

гогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, 
самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а обучающимся  предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации.. Детское самоуправление в школе 
осуществляется следующим образом: 

На школьном уровне: 
- через деятельность выборного ученического Совета (участие в 

планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, 
соревнований; участие в проведении общешкольных и внешкольных 
мероприятий, распределение поручений; организация и контроль де-
журства; изучение мнений обучающихся по актуальным вопросам 
школьной жизни; привлечение обучающихся к участию в науч-
но-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
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различного уровня; организация работы в школьном лагере дневного 
пребывания);  

- через деятельность «Школьной службы примирения», соз-
данной из наиболее авторитетных старшеклассников (выявление кон-
фликтных ситуаций, разрешение споров по урегулированию взаимоот-
ношений, представление интересов школьников на малых педсоветах, 
родительских собраниях).   

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса лидеров, представляющих интересы класса в об-
щешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

- через деятельность Совета класса, отвечающего за различные 
направления работы: организация дежурства по классу и школе, 
оформление классного уголка и уголка безопасности, выпуск празд-
ничных газет, оформление класса к различным мероприятиям.  

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

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;  

- через участие в работе органов самоуправления, дежурство по 
классу и школе, участие в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

  Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направ-
лению «профориентация» включает в себя профессиональное просве-
щение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 
профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 
Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 
школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные си-
туации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуа-
лизирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 
труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессио-
нальную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельно-
сти. 

 Эта работа осуществляется через:  
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- профориентационные часы общения, проекты, направленные 
на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего («Час успеха», встречи с интерес-
ными людьми ); 

 - профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение 
кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять оп-
ределенную позицию), расширяющие знания школьников о типах про-
фессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 
или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

-  участие в проекте «Неделя без турникета», экскурсии на 
предприятия города и района, дающие школьникам начальные пред-
ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, 
представляющих эти профессии; 

 - сотрудничество с Донским политехническим колледжем, по-
сещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-
ческих профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях; 

- участие в специализированных заочных межпредметных 
олимпиадах; 

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, по-
священных выбору профессий, прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 
профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проек-
тов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учеб-
но-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 
уроков («Проектория»); в проекте ранней профориентации для обу-
чающихся 6-9 классов «Билет в будущее»; 

- индивидуальные консультации классного руководителя для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, 
дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 
иметь значение в процессе выбора ими профессии;  

-  освоение школьниками основ профессии в рамках различных 
курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу 
школы, или в рамках курсов дополнительного образования. 

 Модуль «Работа с родителями»  
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Работа с родителями и (или) законными представителями обу-
чающихся осуществляется для более эффективного достижения цели 
воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными пред-
ставителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

На школьном уровне:  
- Общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспи-
тания и социализации их детей; 

 - родительские круглые столы, на которых обсуждаются во-
просы возрастных особенностей детей, формы и способы доверитель-
ного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы; 

 - родительский всеобуч, на котором родители получают ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, социальных 
работников и обмениваться собственным творческим опытом и наход-
ками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересую-
щие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществ-
ляются виртуальные консультации педагогов.  

 
На уровне класса:  

- классный родительский комитет, участвующий в решении 
вопросов воспитания и социализации детей их класса;  

- классные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучаю-
щихся класса;  

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересую-
щие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-
сультации педагогов.  

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 вос-
питанием конкретного обучающегося;  
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- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-
щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направ-
ленности;  

- индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предмет-
но-пространственной среды предусматривает совместную деятельность 
педагогов, обучающихся, других участников образовательных отноше-
ний по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе. 

На школьном уровне и уровне класса: 
− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования (флаг, герб), изображениями символики Российского госу-
дарства в разные периоды тысячелетней истории, исторической симво-
лики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, регионов, муниципальных образо-
ваний (современных и исторических, точных и стилизованных, геогра-
фических, природных, культурологических, художественно оформлен-
ных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 
изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 
России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 
мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 
героев и защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных 
изображений (символических, живописных, фотографических, инте-
рактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, пред-
метов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 
России; 

− разработку, оформление, поддержание, использование в 
воспитательном процессе материалов школьного музея, материалов о 
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воинах захороненных в братской могиле села Хитровщина, о выпуск-
никах школы, добившихся особых успехов в жизни;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в по-
мещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного граждан-
ско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты 
об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демон-
стрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех 
помещений в общеобразовательной организации, доступных и безо-
пасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразова-
тельной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование иг-
ровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и 
тихого отдыха;  

− деятельность классных руководителей и других педагогов 
вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформле-
нию школьных аудиторий, пришкольной территории;  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, 
инсталляций и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных 
для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразова-
тельной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасно-
сти.  

 

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 
деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и ком-
фортной среды на уровне школы и класса предусматривает: 

− организацию деятельности педагогического коллектива по 
созданию в общеобразовательной организацииэффективной профилак-
тической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как ус-
ловия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение мониторинга рисков безопасности, выделение и 
психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 
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разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 
− проведение коррекционно-воспитательной работы с обу-

чающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привле-
чением сторонних специалистов (психолога, работников социальных 
служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 
социальные проекты (антинаркотические, антиалкогольные, против ку-
рения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 
субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 
среде,  на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 
безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасно-
сти, гражданской обороне и т. д.); 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством ор-
ганизации деятельности, альтернативной девиантномуповедению ; 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, тре-
бующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопро-
вождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально не-
адаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

 
Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёр-
ства на уровне школы 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 (школьные праздники, встречи, торжест-
венные мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведе-
нии отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уро-
ков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной на-
правленности; 

− реализация социальных проектов, совместно разрабатывае-
мых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благо-
творительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. направ-
ленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразова-
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ние окружающего социума, позитивное воздействие на социальное ок-
ружение. 

 

2.3.4. РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение 

Для реализации Рабочей Программы воспитания МКОУ Хитров-
щинская СОШ на 100% укомплектована кадрами, имеющими необхо-
димую квалификацию для решения задач, связанных с достижением 
целей  воспитательной  работы. 

В основу должностных обязанностей работников положены пред-
ставленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщён-
ные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, за-
нимающему данную должность. 

Воспитательной работой с обучающимися в условиях сельской школы 
в основном занимаются классные руководители и учителя-предметники. 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 
2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400), федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросве-
щения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 
(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287) и локальных 
актов МКОУ Хитровщинская СОШ. 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с осо-
быми образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих 
особые образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с 
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ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с отклоняющимся по-
ведением, создаются необходимые условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодейст-
вия с окружающими для их успешной социальной адаптации и инте-
грации в общеобразовательной организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучаю-
щимся и их семьям со стороны всех участников образовательных отно-
шений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индиви-
дуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 
обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, пси-
хологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образо-
вательными 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 
классных руководителей, учителей -предметников; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 
деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностя-
ми. 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений 
активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 
социальной успешности обучающихся призвана способствовать фор-
мированию у обучающихся ориентации на активную жизненную пози-
цию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея-
тельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жиз-
ненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 
строится на принципах: 
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− публичности, открытости поощрений (информирование всех 
обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 
значительного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу об-
щеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, сим-
волике общеобразовательной организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о на-
граждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 
этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении канди-
датур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточ-
ности в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (ис-
пользование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность 
стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучаю-
щихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающи-
мися, получившими и не получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях 
родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 
родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей, 
сторонних организаций, их представителей; 

− дифференцированности поощрений. 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 
портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её орга-
низации и регулярном поощрении классными руководителями, под-
держке родителями (законными представителями) по собиранию (на-
коплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 
обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 
достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 
поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 
участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 
возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или  
классов в последовательности, определяемой их успешностью, дости-
жениями в чём-либо.  
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Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучаю-
щихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке 
проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, 
мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 
совместной деятельности воспитательной направленности, в индивиду-
альной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педа-
гогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 
благотворителей и их деятельности. 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответст-
вии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными 
результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного 
общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса является 
ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-
новных проблем и последующего их решения.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 
календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отно-
шений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориен-
тирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных 
показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной орга-
низации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 
деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучаю-
щимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориенти-
рует на использование его результатов для совершенствования воспи-
тательной деятельности педагогических работников (знания и сохране-
ния в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспита-
тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совме-
стной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнё-
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рами); 
− 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 самораз-
вития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обу-
чающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями с последующим 
обсуждением результатов на методическом объединении классных ру-
ководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах 
воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педа-
гогическое наблюдение.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрос-
лых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 
является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, классными руководителями с привлечением 
актива родителей (законных представителей) обучающихся, учениче-
ского совета.  

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, пред-
ставителями ученического совета. Результаты обсуждаются на заседании 
методических объединений классных руководителей или педагогиче-
ском совете.  
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Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качест-
вом: 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельно-
сти; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
− деятельности классных руководителей и их классов; 
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
− 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; 
− и т. д. по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, 
над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе в конце 
учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим  со-
ветом. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Пояснительная записка 
    Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья в освоении основной образователь-
ной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) психиче-
ском развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-
альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образова-
тельного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает получения об-
разования в общеобразовательном классе по общей образовательной 
программе или по индивидуальной программе с использованием на-
домной формы обучения. 

2.4.1.Цели, задачи и принципы построения программы кор-
рекционной работы 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 
диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, 
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организацион-
но-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: 
защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; 
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консуль-
тирование всех участников образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы сформирована для контингента 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы:обеспечить системный подход к обеспечению 
условий для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и 
оказание помощи детям этой категории в освоении основной образова-
тельной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов; 
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— определение особенностей организации образовательного процесса 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-
ными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития 
и степенью его выраженности; 

 — создание условий, способствующих освоению детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья основной образовательной про-
граммы начального общего образования и их интеграции в образова-
тельном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого – ме-
дико - педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-
мендациями ПМПК); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга-
низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выра-
женным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-
тельным образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 
здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 
развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специа-
листов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-
ствий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участни-
ков образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению. 
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— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 
условий для получения образования детьми, имеющими различные не-
достатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обес-
печивает соблюдение гарантированных законодательством прав роди-
телей (законных представителей) детей с ограниченными возможно-
стями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защи-
щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласо-
вание с родителями (законными представителями) вопроса о направле-
нии (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в спе-
циальные (коррекционные) образовательные классы, группы. 
2.4.2. Перечень и содержание направлений работы  

 
Направления работы Основные виды деятельности 
Диагностическая ра-

бота 
обеспечивает своевре-

менное выявление детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья, прове-
дение их комплексного 
обследования и подготов-
ку рекомендаций по ока-
занию им психолого – ме-
дико - педагогической по-
мощи в условиях образо-
вательного учреждения; 

 

— своевременное выявление детей, ну-
ждающихся в специализированной помо-
щи; 

— ранняя диагностика отклонений в 
развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребён-

ке от специалистов разного профиля; 
— определение уровня развития и эмо-

ционально - волевой сферы обучающегося; 
— изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

— системный разносторонний контроль 
за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности 
коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- разви-
вающая работа 

обеспечивает своевре-
менную специализиро-
ванную помощь в освое-
нии содержания образо-
вания и коррекцию недос-
татков в физическом и 

— выбор оптимальных коррекционных 
программ/методик, методов и приёмов 
обучения в соответствии с особыми обра-
зовательными потребностями; 

— организация и проведение специали-
стами индивидуальных и групповых кор-
рекционно -развивающих занятий; 

— социальная защита ребёнка в случаях 
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(или) психическом разви-
тии детей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья в условиях общеобра-
зовательного учреждения; 
способствует формирова-
нию универсальных 
учебных 
действий у обучающихся 
(личностных, регулятив-
ных, познавательных, 
коммуникативных); 

неблагоприятных условий жизни;   
— системное воздействие на учебно - 

познавательную деятельность ребёнка на-
правленное на формирование универсаль-
ных учебных действий. 

Консультативная ра-
бота 

обеспечивает непре-
рывность специального 
сопровождения детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и их се-
мей по вопросам реализа-
ции дифференцированных 
психолого - педагогиче-
ских условий обучения, 
воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающихся; 

— выработка совместных обоснованных 
рекомендаций по основным направлениям 
работы; 

— консультирование педагогов по вы-
бору; 

индивидуально - ориентированных ме-
тодов и приёмов работы с такими детьми; 

— консультативную помощь семье в 
вопросах выбора; 

- стратегии воспитания и приёмов кор-
рекционного обучения ребёнка. 

Информационно - про-
светительская работа 
направлена на разъясни-
тельную деятельность по 
вопросам, связанным с 
особенностями образова-
тельного процесса для 
данной категории детей, со 
всеми участниками обра-
зовательного процесса — 
обучающимися (как 
имеющими, так и не-

— различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, информа-
ционные стенды, печатные материалы) для 
обучающихся, родителей, педагогов; 

— проведение тематических выступле-
ний для педагогов и родителей по разъяс-
нению особенностей развития различных 
категорий детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
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имеющими недостатки в 
развитии), их родителями 
(законными представите-
лями), педагогическими 
работниками. 

 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа 

информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-
том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых об-
разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, 
координации (организационно-исполнительская деятельность). Резуль-
татом работы является особым образом организованный образователь-
ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой кате-
гории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекцион-
но-развивающейобразовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия создан-
ных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-
тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и 
корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Резуль-
татом является внесение необходимых изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы. 

2.4.3. Механизмы реализации программы: 
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, 

психологическое и педагогическое сопровождение. 
Механизм реализации: 

   - Индивидуальный и дифференцированный подход 
 - Индивидуальное обучение (обучение на дому) 
Социальное партнерство: 
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ПМПККимовского района 
Детская поликлиника г. Кимовска 

  Комитет социальной защиты г. Кимовска и Кимовского района 
Отдел опеки и попечительства г. Кимовска и Кимовского района 
КПДНиЗП г. Кимовска и Кимовского района 
Центр внешкольной работы г. Кимовска (сетевое взаимодействие) 
Родительская общественность 
2.4.4. Требования к условиям реализации программы  
Психолого-педагогическое обеспечение 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и спе-
циализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуаль-
ных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоцио-
нального режима; использование современных педагогических техно-
логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступно-
сти); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоро-
вья, профилактика физических, умственных и психологических пере-
грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспита-
тельных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 
иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы (психолога), ин-
струментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психиче-
ского и физического развития по индивидуальному учебному плану 
целесообразным является использование специальных (коррекционных) 
образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение 
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Материально-техническое обеспечение заключается в создании над-
лежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 
учреждения.          

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды с использованием  совре-
менных  информационно-коммуникационных технологий. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития обу-
чающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 
работы планируются разные группы результатов (личностные, мета-
предметные, предметные). 

 В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 
личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредмет-
ные результаты.  

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучаю-
щегося в личностном развитии (расширение круга социальных контак-
тов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями 
с учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умствен-
ных действий, направленных на анализ и управление своей деятельно-
стью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, кон-
кретных предметных областей) определяются совместно с учителем с 
учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с 
трудностями в обучении и социализации.  

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 
индивидуальных достижений (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППК в ходе анализа ре-
зультатов диагностической работы специалистов. Оценка образова-
тельных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой 
и может выражаться в уровневой шкале: 

 - 3 балла — значительная динамика; 
- 2 балла — удовлетворительная динамика; 
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-1 балл — незначительная динамика; 
- 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

5-8 классы 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 
1.1. Учебный план МКОУ Хитровщинская СОШ, документ, кото-

рый определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-
деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

1.2.  Учебный план сформирован в соответствии с нормативными 
документами: 

•  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта основного общего образо-
вания"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пе-
речень учебников, допущенных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, утвержденный приказом Министер-
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ства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 
254»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования 
перечня учебников, допущенных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных по-
собий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» , утвер-
ждёнными постановлением Г лавного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - 
СП 2.4.3648 - 20); 

• Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Ги-
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-
тания», утверждёнными постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

• Основной общеобразовательной программой основного общего 
образования, принятой педагогическим советом, протокол от 
25.08.2022 №1, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 
№ 66. 

•  Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся  МКОУХитровщинская СОШ, принятым педаго-
гическим советом, протокол от 30.08.2018 г. № 1 и утвер-
жденным приказом директора от 01.09.2018 г. № 66/1. 
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• Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 
Учебный план МКОУ Хитровщинской СОШ для 5-8 классов 

является нормативным документом, определяющим максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, рас-
пределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образо-
вания по классам и учебным предметам и формы промежуточной атте-
стации обучающихся.  

Учебный план для 5-8 классов ориентирован на 4-летний нор-
мативный срок освоения Основной образовательной программы основ-
ного общего образования.  

Продолжительность  учебной  недели в 5 – 8 классах составляет 
6 дней.  

Продолжительность учебного года: в 5 – 8 классах – 34 учебных 
недели.  

Продолжительность урока: 45 минут. 
Объем домашних заданий по всем предметам должен быть та-

ким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астро-
номических часах) в 5-6 классах 2 часа, в 7-8 классах — 2,5 ч. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательныхпредметных областей и учебное время, отво-
димое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образователь-
ных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, ис-
пользуется на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части; 
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечи-

вающих интересы и потребности участников образовательных от-
ношений; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной дея-
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тельности обучающихся. 
Структура предметных областей: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- иностранный язык (иностранный язык (английский)); 
- математика и информатика (математика, алгебра, гео-
метрия, вероятность и статистика, информатика); 
- общественно-научные предметы (история, обществоз-
нание, география); 

- естественно-научные предметы (физика, биология, хи-
мия); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России 
(основы духовно-     
нравственной культуры народов России); 
- искусство (музыка, изобразительное искусство); 
- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедея-
тельности (физическая культура, основы безопасности жиз-
недеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образова-
тельных отношений, используется на увеличение учебных часов в 5-7 
классах по биологии на 1 час, введение учебного предмета «ОБЖ» для 
обучения детей безопасному образу жизни в 5 – 7 классах. 

 Для удовлетворения образовательных потребностей обучаю-
щихся, их родителей из части, формируемой участниками образова-
тельных отношений введены следующие спецкурсы:  

1. «Речевая практика» – 8 кл. 
2. «Театр в школе» – 5 и 7 кл. 
3. «Практикум по физике» - 8 кл.  
4. «Астрономия от А до Я» - 8 кл.  

Нагрузка при 6-дневной учебной неделе составляет в 5 - 6 
классах – по 30 часов, в 7 классе – 33 часа, в 8 классе – 35 часов.    

 Формы, методы, порядок текущей, промежуточной и итоговой 
аттестации. 

Обучающиеся проходят ежегодную промежуточную аттеста-
цию, в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
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чающихся. Формы проведения аттестации: зачет (в том числе ком-
плексный), итоговая контрольная работа, тестирование, всероссийские 
проверочные работы.  

Учебный план 5 – 8 классы 

Предмет-
ные области 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

Русский язык 
и литература  

Русский язык 5 6 4 3 
Литература 3 3 2 2 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 -  
Алгебра - - 3 3 
Геометрия - - 2 2 
Вероятность и ста-

тистика 
- - 1 1 

Информатика  - - 1 1 
Обществен-
но-научные 
предметы  

История 2 2 2 2 
Обществознание - 1 1 1 
География 1 1 2 2 

Естествен-
но-научные 
предметы 

Физика  - - 2 2 
Химия  - - - 2 
Биология 1 1 1 2 

Основы ду-
хов-
но-нравствен
ной культуры 
народов Рос-
сии 

Основы духов-
но-нравственной куль-
туры народов России 

1 - -  

Искусство  
Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

Технология Технология  2 2 2 1 
Физическая 
культура и 

Основы безопасно-
сти жизнедеятельности   

- - - 1 
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Основы безо-
пасности 
жизнедея-
тельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

ИТОГО: 27 28 30 31 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 3 

2 
- 

3 4 

 с/к Театр в школе 1 - 1 - 

 ОБЖ 1 1 1 - 

 с/к Речевая практика - - - 2 

 Биология  1 1 1 - 

 
с/к «Физика вокруг 
нас»  

- - 
- 1 

 
с/к «Астрономия от А 
до Я» 

- - 
- 1 

                                                                     
ИТОГО 

30 30 
33 35 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5-8 классы 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан в соответствии со сле-
дующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта начального общего обра-
зования"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22.03.2021 № 115; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный пе-
речень учебников, допущенных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, утвержденный приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 
254»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования 
перечня учебников, допущенных к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образова-
тельных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 



• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных по-
собий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, утвержденным приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпиде-
миологические требования к организациям воспитания и обу-
чения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» , утвер-
ждёнными постановлением Г лавного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - 
СП 2.4.3648 - 20); 

• Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Ги-
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-
ности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-
тания», утверждёнными постановлением Главного государст-
венного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

• Основной общеобразовательной программой начального общего 
образования, принятой педагогическим советом, протокол от 
25.08.2022 №1, утвержденной приказом директора от 01.09.2022 
№ 66. 

• Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся  МКОУХитровщинская СОШ, принятым педаго-
гическим советом, протокол от 30.08.2018 г. № 1 и утвер-
жденным приказом директора от 01.09.2018 г. № 66/1. 

       - Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесе-
нии изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

Назначение плана внеурочной деятельности — психоло-
го-педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности 
их обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 
способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятель-
ности формируется с учетом предоставления права участникам образо-
вательных отношений выбора направления и содержания учебных кур-
сов.  
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Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 
следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 
планируемых результатов освоения программы начального общего об-
разования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и комму-
никативных умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 
учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 
к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-
новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 
труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять 
инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений учениче-
ского самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности  школьникас учетом намеченных задач внеурочной деятель-
ности. Все ее формы представляются в деятельностных формулировках, 
что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При 
выборе направлений и отборе содержания обучения образовательная 
организация учитывает: 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обу-
чающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности;  
- возможность обеспечить условия для организации разнообраз-
ных внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 
деятельностью; 
- особенности информационно-образовательной среды образо-
вательной организации, национальные и культурные особенно-
сти родного края. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное 
наполнение 

.Направления и цели внеурочной деятельности: 
1. Спортивно-оздоровительная деятельностьнаправлена на физи-

ческое развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 
деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 
жизни. 
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2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как уг-
лубленное изучение учебных предметов в процессе совместной дея-
тельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенство-
вание функциональной коммуникативной грамотности, культуры диа-
логического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность органи-
зуется как система разнообразных творческих мастерских по развитию 
художественного творчества, способности к импровизации, драматиза-
ции, выразительному чтению, а также становлению умений участвовать 
в театрализованной деятельности. 

5. 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. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных со-
ревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 
культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 
способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне бли-
жайшего развития, когда учитель непосредственно помогает обучаю-
щемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении разных пред-
метов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 
следующим требованиям:  

- целесообразность использования данной формы для решения 
поставленных задач конкретного направления; 
- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечиваю-
щих непосредственное активное участие обучающегося в прак-
тической деятельности, в том числе совместной (парной, группо-
вой, коллективной); 
- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопро-
вождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

— использование форм организации, предполагающих использов- 
ние средств ИКТ. 

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут 
быть следующие: учебные курсы ; художественные, музыкальные и 
спортивные праздники; соревновательные мероприятия, секции, экскур-
сии, мини-исследования; общественно полезные практики и др. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться органи-
зации и учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В 
этом случае внеурочная деятельность может проходить не только в по-
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мещении образовательной организации, но и на территории другого 
учреждения (организации), участвующего во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МКОУ 
Хитровщинская СОШ в этой работе могут принимать участие все педа-
гогические работники данной организации ( учителя-предметники, 
библиотекарь ).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образо-
ванием детей в части создания условий для развития творческих инте-
ресов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 
и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 
дополнительного образования строится на использовании единых форм 
организации. 

Основные направления внеурочной деятельности 
1. Спортивно-оздоровительная деятельность  
«Общая физическая подготовка». 
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков.  
Форма организации: спортивный клуб, ОФП (общая физическая 

подготовка). 
2. Проектно-исследовательская деятельность  
Возможные темы проектов: 
«Великие математики и их открытия» 
«История родного края» 
Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, фор-

мирование умения работать с разными источниками информации; раз-
витие познавательной активности и интереса к истории, культуре род-
ного края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: специальный курс краеведения; творческие 
проекты «Достопримечательности родного края». 

 «Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах 
родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 
биологического состава и физических свойств воды, формирование ис-
следовательских умений в процессе экспериментальной работы по изу-
чению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в 
процессе исследовательской работы, воспитание экологической культу-
ры, эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 
ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 
проекты. 
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3. Коммуникативная деятельность  
«Создаём классный литературный журнал» 
Цель: совершенствование функциональной языковой и коммуника-

тивной грамотности, культуры диалогического общения и словесного 
творчества; развитие способности работать в команде. 

Форма организации:  мастерская по оформлению журнала. 
«Дети Маугли: нужно ли человеку общаться с другими людьми» 
Цель: расширение знаний о важности для жизни и развития человека 

речевого общения с другими людьми; формирование коммуникативной 
культуры диалога, правил ведения дискуссии, развитие языковой ин-
туиции. 

Форма организации: беседа. 
 «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, понимаю» 
Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, формирование текстовой деятельности с необычными 
формами представления информации (туристические буклеты; про-
граммы выставок; маршруты путешествий; объявления и рекламы); 
развитие творческой способности создавать необычные тексты. 

Форма организации: спецкурс. 
«Секреты речи», «Речевая практика» 
Цель: развитие познавательной мотивации к изучению русского язы-

ка, привлечение внимания к передаче смысла с помощью интонации и 
пунктуации, развитие воображения в процессе подбора ситуаций, пред-
полагающих разную интонацию.  

Форма организации: спецкурс.  
4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 
«Рукотворный мир», «Золотая иголочка» 
Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использо-
ванием природного материала, развитие творческой активности, инте-
реса, любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как 
к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские («Природа и творчество», 
«Куклы своими руками», «Юные художники»); выставки творческих 
работ. 

Школьный театр «В гостях у сказки», «Здравствуй, праздник» 
Цель: расширение представлений о театральном творчестве, форми-

рование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, пе-
ревоплощаться; развитие творческих способностей, интереса к теат-
ральному искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральное представление, спектакли по моти-
вам сказок. 
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«Выразительное чтение» 
Цель: расширение знаний о литературно-художественном творчестве, 

развитие навыка выразительного чтения произведений поэзии и прозы; 
воспитание литературного вкуса, интереса к художественной литературе 
разных жанров. 

Форма организации: литературная гостиная, конкурс стихов. 
«Искусство иллюстрации» 
Цель: развитие у младших школьников творческих способностей, 

интереса к изобразительной деятельности, желания передавать свое от-
ношение к художественным произведениям средствами книжной иллю-
страции. 

Форма организации: творческая мастерская иллюстраций к книге; 
конкурсы рисунков; выставки работ участников. 

«Музыкальный праздник» 
Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о 

музыкальном творчестве, произведениях народной и авторской музыки, 
развитие воображения, способности передавать свои впечатления от 
прослушивания музыки разных форм и жанровых особенностей, фор-
мировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: концертные программы, кружок. 
5. Информационная культура 
«Мои помощники — словари» 
Цель: формирование представлений младших школьников 

о различных видах современных словарей (например, словари русского 
языка, словари иностранных слов, словари литературоведческих тер-
минов, словари лингвистических терминов, мифологический, философ-
ский, психологический и др. — по выбору педагога); знакомство с ма-
лоизвестными младшим школьникам словарями русского языка: словарь 
образцового русского ударения, словарь трудностей русского языка, 
словарь русских личных имен, словарь-справочник «Прописная или 
строчная» и др. (по выбору педагога); совершенствование навыка поиска 
необходимой справочной информации с помощью компьютера (4 класс). 

Форма организации: спецкурс. 
«Моя информационная культура» 
Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования. 
Форма организации: система практических занятий с использованием 

компьютеров, смартфонов и пр. технических устройств. 
6. Интеллектуальные марафоны 
Возможные темы марафонов: 
 «Заповедники России»Цель: расширение и уточнение знаний об 

особо охраняемых территориях в России, истории возникновения запо-

103 



ведников и заказников; воспитание отношения к природе как к ценности; 
развитие способности работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: мероприятия-соревнования.  
«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 
Цель: расширение знаний и представлений о географических объек-

тах, формирование умений работать с информацией, представленной на 
географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 
соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии соревнова-
тельной направленности. 

«Занимательная математика» 
Цель: расширение математческихзнаний,воспитание познавательного 

интереса к изучению математики. 
Форма организации: спецкурс. 
7. «Учение с увлечением!» 
«Читаю в поисках смысла» 
Цель: совершенствование читательской грамотности младших 

школьников, поддержка учащихся, испытывающих затруднения в дос-
тижении планируемых результатов, связанных с овладением чтением как 
предметным и метапредметным результатом. 

Форма организации: спецкурс. 
«Легко ли писать без ошибок?» 
Цель: совершенствование орфографической грамотности младших 

школьников, поддержка обучающихся, испытывающих затруднения в 
достижении планируемых результатов, связанных с правописанием. 

Форма организации: спецкурс.  
«Добро пожаловать в Тулу» 
Цель: совершенствование навыков разговорной речи на иностранном 

языке для учащихся, испытывающих трудности в его изучении; развитие 
понимания важности владения иностранным языком в современном 
мире, углубление интереса к его изучению. 

Форма организации: спецкурс. 
Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 

деятельность обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, пред-
ставляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, 
отличная от урочной системы обучения. План внеурочной деятельности 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обу-
чающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности в различных формах на добровольной основе в со-
ответствии с выбором участников образовательных отношений. 
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Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная 
деятельность обучающихся в классах, реализующих ФГОС ООО, пред-
ставляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса, 
отличная от урочной системы обучения. План внеурочной деятельности 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обу-
чающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности в различных формах на добровольной основе в со-
ответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность реализуется в 5 – 8 классах по обще-
интеллектуальному направлению через кружки «Компьютерная гра-
мотность», «Практикум по физике», «В мире профессий» и спортив-
но-оздоровительному направлению «Общая физическая подготовка».  

Результаты внеурочной деятельности 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школь-

ников распределяются по трём уровням: 
Первый уровень - приобретение школьником социальных зна-

ний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимо-
действие ученика с учителем. 

Второй уровень - получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 
уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 
на уровне класса. 

Третий уровень - получение школьником опыта самостоятель-
ного общественного действия. Для достижения данного уровня имеет 
значение взаимодействие школьника с социальными субъектами за 
пределами школы. 

Основной формой учёта внеурочныхдостижений обучающихся 
является учебный проект (индивидуальный или коллективный). 

 
Направле-

ние  
Наименование 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

Общеинтел-
лектуальное 

«Компьютерная грамот-
ность» 

1 1 - - 

«Профориентация» - - - 1 
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«Функциональная гра-
мотность» 

- - 1 - 

Спортив-
но-оздоровит
ельное 

«Общая физическая 
подготовка» 

1 1 1 1 

ИТОГО: 2 2 2 2 

106 



3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало учебного года – 01.09.2022 г.; 
Продолжительность учебного года:  

в 5, 6, 7, 8 классах – 34 недели; 
в 9 классе – не менее 33 недель.  

1. Количество классов-комплектов: 5 класс – 1, 6 класс – 1, 7 класс – 1, 
8 класс – 1, 9 класс – 1. 
Итого:5классов. 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год в 5 – 9 классах делится на учебные четверти: 
 Дата Продолжитель-

ность (количе-
ство учебных 
недель) 

начало  
четверти 

окончание  
четверти 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 

2 четверть 04.11.2022 29.12.2022 8 

3 четверть 13.01.2023 23.03.2023 10 

4 четверть 03.04.2023 31.05.2023 8 

 
Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

 каникул 

Продолжительность 
 в днях 

осенние 28.10.2022 03.11.2022 7 

зимние 30.12.2022 12.01.2023 14 

весенние 24.03.2023 01.04.2023 9 
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 Для обучающихся 9 класса учебный год заканчивается 
25.05.2023 г.  

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели:  6-ти дневная рабочая не-

деля в 5, 6, 7, 8, 9 классах. 

4.  Регламентирование образовательного процесса на день 

 Сменность: школа работает в одну смену.  
 Обучаются в первую смену с 5-го по 9-й классы.  

 Продолжительность уроков:  
5 – 9 кл. – 45 минут 

 Начало Режимное мероприятие Окончание 

09:00 1 урок 09:45 

09:45 1-я перемена 09:55 

09:55 2 урок 10:40 

10:40 2-я перемена 
(организация питания) 

11:00 

11:00 3 урок 11:45 

11:45 3-я перемена  
(организация питания) 

12:05 

12:05 4 урок 12:50 

12:50 4-я перемена  13:00 

13:00 5 урок 13:45 

13:45 5-я перемена 13:55 

13:55 6 урок 14:40 

14:40 6-я перемена 14:50 

14:50 7 урок 15:35 

5. Организация промежуточной и итоговой аттестации 
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5.1. Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится по чет-
вертям. 

5.2. Промежуточная годовая аттестация во 2 – 8 классах проводится 
в виде итоговых контрольных работ, зачетов (в том числе и 
комплексных), итоговых тестирований, комплексных прове-
рочных работ с 17.05.2023 по 25.05.2023 г. Всероссийские 
проверочные работы могут использоваться как итоговые. 

 
5.3. Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится 

соответственно срокам, установленным Министерством обра-
зования Тульской области на 2022 – 2023 учебный год.  

6. Занятия внеурочной деятельности, спецкурсов организуются через 
45 минут после окончания последнего урока согласно расписанию. 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Пояснительная записка 
Календарный план воспитательной работы составляется на текущий 

учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе воспи-
тания работа применительно к данному учебному году и уровню обра-
зования.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями ра-
бочей программы воспитания.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях кален-
дарного плана основывается на принципах добровольности, взаимодей-
ствия обучающихся разных классов, совместной со взрослыми посиль-
ной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 
анализ.  

При формировании календарного плана воспитательной работы об-
разовательная организация  включает в него мероприятия, рекомен-
дованные федеральными и региональными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственное управление в сфере обра-
зования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуро-
ченных к государственным и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям российской истории и куль-
туры, а также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых дет-
скими и молодёжными общественными объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в 
связи с происходящими в работе образовательной организации измене-
ниями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Клас
сы  

Ориентировочное 
время  

Ответствен-
ные 
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проведения 

Праздник первого школь-
ного звонка. День знаний. 

5-9 01.09.22 Классные ру-
ководители, 

Митькина Н.Н. 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (по подготовке 
детей к различным ЧС) 

5-9 01.09.22 Классные ру-
ководители 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
«Мы помним Беслан». 
Видеоуроки. 

5-9 03.09.22 Классные ру-
ководители 

День окончания Второй 
мировой войны 

7-9 03.09.22 Учитель исто-
рии 

Урок «Памятные даты 
истории. 210 лет со дня 
Бородинского сражения»  

5-9 07.09.22 Классные ру-
ководители 

Международный День 
распространения грамот-
ности. Информационный 
час. 

5-9 08.09.22 Учитель рус-
ского языка, 
библиотекарь 

Видеоурок «165 лет со дня 
рождения русского учё-
ного, писателя Констан-
тина Эдуардовича Циол-
ковского 

5-9 17.09.22 Классные ру-
ководители,  

учитель физики 

Неделя безопасности ДД. 
Практикумы, ситуативные 
игры, викторины… 

5-9 25.09.-29.09.22 Классные ру-
ководители 

Международный день 
пожилых людей. По-
здравление ветеранов пе-

5-9 01.10.22 Классные ру-
ководители 
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дагогического труда. 

День учителя (День 
школьного самоуправле-
ния) 

5-9 05.10.22 Ученический 
Совет (7 класс) 

Региональная профилак-
тическая акция «Внима-
ние, Дети!» (по отдель-
ному плану) 

5-9 01.09-15.10.22 Классные ру-
ководители 

Месячник профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних (по отдельному 
плану) 

5-9 октябрь Классные ру-
ководители 

Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (посвящённый 
Дню гражданской оборо-
ны РФ) 

5-9 04.10.22 Митькина Н.Н. 

Международный День 
учителя. Поздравление 
ветеранов педагогическо-
го труда. Концерт для 
учителей 

5-9 05.10.22 Классные ру-
ководители 

День отца в России. Фо-
товыстака #Люблюпапу 
(«Один в один», «На от-
дыхе с папой», «С папой 
на рыбалке», «С папой 
классно» и т.п.) 

5-9 16.10.22 Классные 
руководители 

Международный День 
школьных библиотек. 
История и традиции 
праздника. 

5-9 25.10.22 Библиоте-
карь 
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Социальный проект «Зо-
лотая Осень» 

5-9 октябрь Шубина Л.М. 

Классные 
руководители 

Всероссийский День пра-
вовой помощи детям. 
Классные часы. 

5-9 ноябрь Классные 
руководители 

День народного единства. 
Классные часы, видео-
уроки, презентации… 

5-9 04.11.22 Классные 
руководители 

День памяти погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей со-
трудников органов внут-
ренних дел России 

5-9 08.11.22 Классные 
руководители 

Международный День 
толерантности. Классный 
час: «Встреча нацио-
нальных культур». 

5-9 16.11.22 Классные 
руководители 

День начала Нюрнберг-
ского процесса 

5-9 20.11.22 Учитель ис-
тории 

День матери в России. 
Социальный проект «На-
ши мамы лучше всех». 

5-9 27.11.22 Классные 
руководители 

Месячник профилактики 
злоупотребления табако-
курением, психоактив-
ными веществами, алко-
голесодержащей продук-
цией и пропаганде здоро-
вого образа жизни (по 
отдельному плану) 

5-9 ноябрь Классные ру-
ководители 
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День Государственного 
герба Российской Феде-
рации 

5-9 30.11.22 Классные ру-
ководители 

День неизвестного солда-
та. Торжественная линей-
ка. Минута молчания. 

5-9 03.12.22 Учитель исто-
рии 

День добровольца (во-
лонтёра) в России 

5-9 05.12.22 Классные 
руководители 

День героев Отечества. 
Классные часы. 

5-9 09.12.22 Классные ру-
ководители 

Конституция Российской 
Федерации о правах че-
ловека (видеоуроки, пре-
зентации, конкурсы ри-
сунков) 

5-9 12.12.22 Классные 
руководители 

Международный день 
художника (беседа о ху-
дожниках-оформителях 
детских книг) 

5-9 08.12.22 Классные ру-
ководители 

Школьные Рождествен-
ские чтения. 

5-9 декабрь Классные 
руководители 

Серия новогодних меро-
приятий. Марафон ново-
годних сказок, выставка - 
конкурс по украшению 
школы «Классная гир-
лянда» 

5-9 20-25.12.22 Классные 
руководители (9 

класс) 

День принятия Феде-
ральных законов о Госу-
дарственных символах РФ 

5-9 25.12.22 Учитель исто-
рии 

Урок истории памятных 
дат «День полного осво-

5-9 27.01.23 Учитель исто-
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бождения Ленинграда от 
фашистской блокады» 

День памяти жертв Холо-
коста 

рии 

 

Классные ру-
ководители 

День российской науки. 
Информационный час 

5-9 08.02.23 Классные ру-
ководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства 

5-9 15.02.23 Классные ру-
ководители 

Международный День 
родного языка. Информа-
ционный час 

5-9 21.02.23 Учитель рус-
ского языка 

Социальный проект «День 
защитника Отечества» - 
поздравление тружеников 
тыла 

5-9 23.02.23 Классные ру-
ководители 

Месячник оборон-
но-массовой и патриоти-
ческой работы (по от-
дельному плану) 

5-9 февраль Классные ру-
ководители 

Международный женский 
день. Социальный проект 
«Милой маме посвящает-
ся» (Фотовыставка, кон-
курс рисунков, изготов-
ление поздравительных 
открыток) 

5-9 08.03.23 Классные ру-
ководители 

Неделя математики 5-9 14.03.-20.03.23 Учитель мате-
матики 

День воссоединения 5-9 18.03.23 Классные ру-
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Крыма с Россией (заочное 
путешествие в Крым, Ар-
тек) 

ководители 

Всемирный день театра 
(знакомство с деятельно-
стью школьного театра) 

5-9 27.03.23 Классные ру-
ководители 

День космонавтики. Га-
гаринский урок «Кос-
мос-это мы!» 

5-9 12.04.23 Классные ру-
ководители, 

Учитель физики 

День памяти о геноциде 
советского народа нацис-
тами и их пособниками в 
годы ВОв 

5-9 19.04.23 Классные ру-
ководители 

Месячник профориента-
ции (по отдельному пла-
ну) 

5-9 апрель Классные ру-
ководители 

Всемирный день Земли 5-9 22 04.23 Классные ру-
ководители 

Вахта Памяти, посвящён-
ная 78-летию Великой 
Победы 

5-9 апрель-май Классные ру-
ководители 

Торжественный митинг на 
братском захоронении. 
Бессмертный полк 

5-9 09.05.23 Классные ру-
ководители 

Международный День 
семьи. Социальный про-
ект «Наша дружная се-
мейка» 

5-9 15.05.23 Классные 
руководители 

День детских обществен-
ных организаций России 
(История создания 

5-9 19.05.23 Классные 
руководители 
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ЮНАРМИИ) 

День славянской пись-
менности 

5-9 24.05.23 Учитель 
русского языка 

Праздник последнего 
школьного звонка. 

5-9 25.05.23 Митькина Н.Н. 

Классные ру-
ководители 

Международный День 
защиты детей. Конкурс 
рисунков на асфальте 
«Пусть всегда будет 
солнце!» 

5-9 01.06.23 Начальник ЛДП 

День русского языка- 
Пушкинский день в Рос-
сии 

5-9 06.06.23 Воспитатели 
ЛДП 

Социальный проект «День 
России» 

5-9 11.06.23 Воспитатели 
ЛДП 

Акция «Свеча Памяти» 
День памяти и скорби – 
день начала Вов. 

5-9 21-22.06.23 Митькина Н.Н. 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса  

 

Клас
сы  

Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Компьютерная грамот-
ность 

5-6 2 Черашева О.В. 

В мире профессий 8 1 Митькина Н.Н. 

Практикум по физике 7 1 Черашева О.В. 

Правовой практикум 9 1 Шубина Л.М. 
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Общая физическая под-
готовка 

5-9 5 Данилова О.Н. 

Самоуправление 

 

Дела, события, меро-
приятия 

 

Клас
сы  

Ориентиро-
вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-
ные 

Выбор представителей от 
класса в ученический Со-
вет 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Распределение постоян-
ных поручений в классах 
и составление графика 
дежурств 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

Планирование мероприя-
тий, праздников, акций 
для проведения членами 
ученического Совета 

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, меро-
приятия 

 

Клас
сы  

Ориентиро-
вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-
ные 

Организация и проведение 
с учащимися викторин, 
профориентационных де-
ловых игр, проектов по 
теме: «Профессия, которая 
мне нравится»» 

5-9 В течение года Классные 
руководители 
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Месячник профориента-
ции (по отдельному пла-
ну) 

5-9 апрель Классные 
руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, меро-
приятия (родительские 

собрания) 

 

Клас
сы  

Ориентиро-
вочное 

время  

проведения 

 

Ответствен-
ные 

Семейные, школьные 
традициии способность 
ребёнка трудиться в кол-
лективе, в семье. 
Что нужно знать родите-
лям о физиологии подро-
стка. 
 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

Роль семьи и школы в 
формировании интереса к 
чтению. Современные 
требования к качеству 
чтения обучающегося 
старших классов. 
Значение памяти в интел-
лектуальном 
развитии школьника. 

 

5-9 декабрь Классные 
руководители 

Неуспеваемость старше-
классников: причины и 
способы решения про-
блемы. 

Информировавние роди-
телей о современных об-
разовательных платфор-

   5-9 февраль Классные ру-
ководители 
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мах для организации са-
мостоятельной работы. 

Секретный мир наших 
детей. Роль родителей в 
организации свободного 
времени ребёнка (Осто-
рожно, улица!). 

5-9 апрель Классные ру-
ководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
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3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  

Система условий реализации программы начального общего образо-
вания, созданная в МКОУ Хитровщинская СОШ, направлена на:  
 достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования, в том числе адапти-
рованной; 

 развитие личности, её способностей, удовлетворение образова-
тельных потребностей и интересов, самореализацию обучающих-
ся, в том числе одарённых, через организацию урочной и вне-
урочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополни-
тельного образования и социальных партнёров; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (спо-
собности решать учебные задачи и жизненные проблемные си-
туации на основе сформированных предметных, метапредметных 
и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего ус-
пешного образования и ориентацию в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных цен-
ностей обучающихся, основ их гражданственности, российской 
гражданской идентичности; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проекти-
рования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспе-
чения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 
поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 
проектировании и развитии программы начального общего обра-
зования и условий её реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной 
среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, 
опыта социальной деятельности, реализации социальных проек-
тов и программ при поддержке педагогических работников; 
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 формирование у обучающихся первичного опыта самостоятель-
ной образовательной, общественной, проектной, учеб-
но-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, на-
выков здорового и безопасного для человека и окружающей его 
среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных об-
разовательных технологий, направленных в том числе на воспи-
тание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы начального общего образо-
вания, методик и технологий её реализации в соответствии с ди-
намикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся с учётом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических и руководящих работников органи-
зации, повышения их профессиональной, коммуникативной, ин-
формационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление организацией с использованием ИКТ, 
современных механизмов финансирования реализации программ 
начального общего образования. 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

Созданные в образовательном учреждении условия для реализации 
основной образовательной программы основного общего образования: 

• в основном соответствуют требованиям обновлённого 
Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы и реализа-
цию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, 
его организационную структуру, запросы участников об-
разовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социаль-
ными партнерами. 

В соответствии с требованиями обновлённого Стандарта раздел ос-
новной образовательной программы школы содержит: 
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• описание кадровых, психолого-педагогических, финан-
совых, материально-технических, информацион-
но-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся ус-
ловиях в соответствии с целями и приоритетами основной 
образовательной программы основного общего образо-
вания  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию не-
обходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 
Система условий реализации основной образовательной программы 

школы базируется на результатах проведенного в ходе разработки про-
граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-
боты, включающей: 

• анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ос-
новной образовательной программы основного общего 
образования; 

• установление степени их соответствия требованиям об-
новлённого Стандарта, а также целям и задачам основной 
образовательной программы, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых 
изменений в имеющихся условиях для приведения в со-
ответствие с требованиями обновлённого Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образова-
тельного процесса механизмов достижения целевых ори-
ентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 
необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 
реализации промежуточных этапов разработанного гра-
фика (дорожной карты). 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основ-
ной образовательной программой образовательного учреждения, спо-
собными к инновационной профессиональной деятельности. 

К настоящему времени сложился стабильный педагогический кол-
лектив из 10 педагогов. В основной школе работает 8 человек, все имеют 
высшее образование. 
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По педагогическому стажу коллектив основной школы имеет сле-
дующую характеристику: от 15 до 20 лет – 1чел., свыше 25 лет – 7 че-
ловек. 

Учителя имеют высокий уровень профессионального мастерства: 
высшая категория – 3чел.(38%), первая – 5 чел.(62%). 

Сведения о педагогах, получивших почетные звания и награды: 

Наименование награды ФИО учителя 

Нагрудный знак «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации" 

Голубева К.Н.-директор ОУ 

Кулемина Т.П.-учитель  
 начальных классов 

Колкунова М,Н.-учитель математики 

Для всех учителей, работающих в школе характерна высокая испол-
нительная дисциплина и постоянное стремление к повышению качества 
учебного процесса. Педагогический коллектив имеет свои традиции, 
ориентирован на инновационную деятельность. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педа-
гогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения яв-
ляется обеспечение в соответствии с новыми образовательными реа-
лиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагоги-
ческих кадров должны опережать темпы модернизации системы обра-
зования. 

В школе создана система повышения квалификации педагоги-
ческих кадров, которая обеспечивает: 

• оптимальное вхождение работников образования в сис-
тему ценностей современного образования; 

• освоение обновлённых ФГОС основного общего образо-
вания; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 
образовательной программы, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 
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• овладение учебно-методическими и информацион-
но-методическими ресурсами, необходимыми для ус-
пешного решения задач обновлённых ФГОС. 

Система методической работы обеспечивает сопровождение дея-
тельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Все педагоги перед началом 2022/2023 учебного года прошли курсо-
вую подготовку по теме «Реализация требований обновлённых ФГОС в 
работе учителя» на базе ИПК и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования Тульской области. 

Мероприятия: 

1. Педсоветы, посвящённые содержанию и ключевым особен-
ностям ФГОС. 

2. Анкетирование педагогов с целью выявления и соотнесения 
собственной профессиональной позиции с целями и задачами 
обновлённых ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам 
введения обновлённых ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ос-
новной образовательной программы образовательного учре-
ждения. 

5. Участие педагогов в проведении «открытых» уроков, вне-
урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 
введения и реализации обновлённых ФГОС, участие в работе 
ШМО,ГМО. 

6. Организация системы наставничества в педагогическом кол-
лективе. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профес-
сиональная готовность работников образования к реализации об-
новлённых ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 
систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии обновлённых ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной об-

разовательной программы, результатам её освоения и условиям реали-
зации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информацион-
но-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения 
задач обновлённых ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к 
введению обновлённых ФГОС основного общего образования является 
создание системы методической работы, обеспечивающей сопровожде-
ние деятельности педагогов на всех этапах реализации требованийоб-
новлённых ФГОС. 

 Планметодическойработыв 2021–2022учебномгоду, обеспечивающей 
подготовку квведениюобновлённых ФГОС ОООв 
2022–2023учебномгоду: 

 

№ Тема выступления Ответственные 
1. Нетрадиционные формы уроков как сред-

ство развития креативных способностей 
обучающихся. 

Данилова О.Н. 

2. Из опыта работы учителей –предметников 
по использованию нетрадиционных форм 
уроков для развития креативных способ-
ностей обучающихся. 

Учителя-предметники 

3. Пути повышения эффективности работы 
учителей при подготовке учащихся к ВПР и 
ОГЭ 

Шубина Л.М. 

4. Знакомство с проектом обновленных  
ФГОСООО. О конструкторе рабочих про-
грамм. 

Голубева К.Н. 

5. Знакомство с учебниками в условиях ра-
боты по обновленным ФГОС НОО и ООО. 

Жукова Н.В. 

6. Защита итоговых проектов обучающихся 
5-9 классов. Анализ проектной деятельно-
сти обучающихся, занимающихся по 
ФГОС. 

Учите-
ля-предметники, ра-
ботающие в 5-9 клас-
сах. 

Мастер - класс: 

№ Учитель 
 

Тема мастер - класса 

1. Жукова Н.В.  «Сочиняем – речь развиваем» 
Учимся составлять синквейн 
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 На заседаниях методического объединения обсуждались основные во-
просы и проблемы, которые стояли перед педагогами. При проведении 
заседаний использовались такие формы, как: круглый стол, обмен опы-
том, мастер- класс, научно-практическая конференция. 
Для педагогических работников разработаны новые должностные ин-
струкции. В основу должностных обязанностей положены представ-
ленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая дея-
тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные 
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, зани-
мающему данную должность. 
  Все педагогические работники своевременно (не реже одгого раза в 
пять лет) проходят аттестацию в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49).  
Предметы обязательной части учебного плана на углубленном уровне не 
изучаются.  
Образовательная организация укомплектована вспомогательным пер-
соналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материаль-
но-технических и информационно-методических условий реализации 
основной образовательной программы.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия 
реализации основной образовательной программы  
основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 
организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к пси-
холого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации 
образовательной деятельности при реализации образовательных про-
грамм начального, основного общего образования; 

2) способствуют социально-психологической адаптации обучаю-
щихся к условиям МКОУ Хитровщинская СОШ с учётом специфики их 
возрастного психофизиологического развития, включая особенности 
адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психоло-
го-педагогической компетентности работников школы и родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся деви-
антных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности. 
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В МКОУ Хитровщинская СОШ психолого-педагогическое сопрово-
ждение реализации программы начального общего образования осуще-
ствляется классными руководителями и педагогом-психологом центра 
внешкольной работы города Кимовска (по договору о взаимодействии). 

В процессе реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования обеспечивается психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений посредством 
системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого-педагогической компе-
тентности всех участников образовательных отношений; 
- сохранение и укрепление психологического благополучия и 
психического здоровья обучающихся; 
- поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с 
учётом особенностей когнитивного и эмоционального развития 
обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выяв-
ление, поддержка и сопровождение одарённых детей; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
- формирование психологической культуры поведения в инфор-
мационной среде; 
- развитие психологической культуры в области использования 
ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осу-
ществляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 
всех участников образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы 
основного общего образования, развитии и социальной адаптации; 

- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и ода-
рённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 
- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников обра-

зовательной организации, обеспечивающих реализацию программы на-
чального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных 
отношений реализуется диверсифицировано, на уровне школы, классов, 
а также на индивидуальном уровне. 
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В процессе реализации основной образовательной программы ис-
пользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, 
как: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода обучаю-
щегося на следующий уровень образования и в конце учебного года; 

 - консультирование педагогов и родителей (законных представите-
лей), которое осуществляется педагогическим работником и психологом 

с учётом результатов диагностики, а также администрацией  
образовательной организации. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 
образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в МКОУ Хитровщинской 
СОШ опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-
вающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-
ное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (му-
ниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 
осуществляется в пределах объема средств образовательного учрежде-
ния на текущий финансовый год, определенного в соответствии с ре-
гиональным расчетным подушевым нормативом, количеством обу-
чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и от-
ражается в смете образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оп-
латы труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда МКОУ Хитровщинской СОШ состоит из 
базовой части и стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон сти-
мулирующей доли фонда оплаты труда — от 10 до 40%. Значение сти-
мулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 
самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-
ную заработную плату руководителей, педагогических работников, не-
посредственно осуществляющих образовательный процесс, учеб-
но-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образо-
вательного учреждения; 
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• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты 
труда педагогического персонала — 70% от общего объема фонда оп-
латы труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического 
персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреж-
дением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 
персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из 
общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантирован-
ную оплату труда педагогического работника исходя из количества 
проведенных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Оклад (должностной оклад) педагогического работника определя-
ется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной ус-
луги на одного обучающегося в зависимости от уровня обучения, чис-
ленности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, 
среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занято-
сти) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 
стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работ-
ников используются стимулирующие надбавки по существующему по-
ложению. 

Материально-техническое и учебно-методическое 
обеспечение программы основного общего образования 

Информационно-образовательная среда  

Информационно-образовательная среда как условие реализации 
программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО реализация программы 
начального общего образования обеспечивается современной инфор-
мационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образова-
тельной организации понимается открытая педагогическая система, 
включающая разнообразные информационные образовательные ре-
сурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС МКОУ Хитровщинская СОШ 
являются: 
 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам; 
 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, 
экранно-звуковые средства, мультимедийные средства);  
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 фонд дополнительной литературы (детская художественная и 
научно-популярная литература, справочно-библиографические и 
периодические издания). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает со-
временным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

− в учебной деятельности; 
− во внеурочной деятельности; 
− в исследовательской и проектной деятельности; 
− при измерении, контроле и оценке результатов образова-

ния; 
− в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса, а также дистанционное взаимодействие образова-
тельного учреждения с другими организациями социальной 
сферы и органами управления.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП 
ООО в ОУ частично сформирована информационная 
да образовательного учреждения, предоставляющая возможности для: 

• планирования образовательного процесса с использованием 
ИКТ; 
• размещения и сохранения материалов образовательного 

процесса, в том числе работ обучающихся и педагогов (в том числе на 
сайте школы); 

• фиксации хода образовательного процесса и результатов 
освоения ООП (в том числе на сайте школы); 

• ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 
• контролируемого доступа участников образовательного про-

цесса к информационным образовательным ресурсам сети интернет; 
• управления образовательным процессом в школе с использо-
ванием ИКТ; 
• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, 

обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их 
образовательной деятельности; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для 
родителей и общества (информация на сайте школы). 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной 
безопасности при осуществлении коммуникации в школьных сообще-
ствах и мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в 
соответствии с учебной задачей, предоставлении персональных данных 
пользователей сети и Интернета.  
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Материально-технические условия реализации  
основной образовательной программы  
основного общего образования  

Соответствуют целям и задачам образовательного процесса. В обра-
зовательном учреждении созданы условия,в соответствии с СанПиН. ОУ 
имеет автономную систему оповещения при пожаре, в ночное время 
охраняется сторожами. Пришкольная территория благоустроена. Учре-
ждение имеет лицензию на образовательную деятельность, свидетель-
ство об аккредитации.  

Школа функционирует в одном здании. Общее количество учебных 
кабинетов – 9:  

1. Кабинет начальных классов – 2 
2. Кабинет химии и биологии – 1 
3. Кабинет математики – 1 
4. Компьютерный класс- 1 
5. Кабинет русского языка и литературы – 1 
6. Кабинет географии – 1  
7. Кабинет технологии – 1 
8. Кабинет английского языка – 1         

В области материально-технического обеспечения образовательного 
процесса в ОУ оборудованы: спортивный зал, приобретен новый спор-
тивный инвентарь, оборудованы автоматизированные рабочие места 
учителя, обновляется и дополняется медиатека, обновляется и пополня-
ется библиотечный фонд, обновлено и пополнено программ-
но-информационное обеспечение, в каждом кабинете имеется доступ к 
широкополосному интернету.  

Библиотека обладает общим фондом 3681 единиц хранения, из 
них учебники – 683, учебно-методическая литература – 309. 

У школы имеется свой сайт. 
Информатизация ОУ 

Наличие доступа в сеть Интернет 
(перечислить, откуда обеспечен 
доступ), в т.ч. для обучающихся 

Доступ в сеть Интернет имеется, 
подключено 6 компьютеров в ком-
пьютерном классе, 6 ноутбуков с 
Wi-Fi, один ноутбук в кабинете ди-
ректора, АРМы учителей в 9-и каби-
нетах (итого 21 подключенных к се-
ти) 

Доступ к ЕИКС Тульской области 
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Скорость передачи данных в сети 
Интернет 

До 100 Мбит/с  

Наличие фильтров, обеспечи-
вающих ограничение  

доступа к информации, несо-
вместимой с духовно-нравственным 
воспитанием и развитием обучаю-
щихся, воспитанников 

Услуга по контент-фильтрации осу-
ществляется ОАО «Ростелеком» 
(Письмо ОАО междугородной и меж-
дународной электрической связи «Рос-
телеком» (Тульский филиал) от 
29.09.2011 № 37-10/1206 «Об услуге 
«Контент-фильтрация поступающей 
информации») 

Наличие локальной сети - 

Количество компьютеров, обес-
печенных лицензионным про-
граммным обеспечением 

- всего 

- в т.ч. используемых в образо-
вательном процессе 

 

 

 

21 

21 

Количество обучающихся на 1 
компьютер 

3 

Количество мультимедийных 
проекторов 

9 

Количество интерактивных досок 4 

Количество принтеров  7 

Количество МФУ  6 

Документ камеры 1 

Таким образом, в образовательной организации создана образова-
тельная среда, адекватная развитию ребенка, и комфортные санитар-
но-гигиенические условия.  

В целях развития материально-технической базы школы предполага-
ется продолжить: 

• техническое оснащение кабинетов; 
• обновление мебели в кабинетах; 
• обновление спортинвентаря; 
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• пополнение библиотечных фондов. 
Интегрированным результатом выполнения условий реализации 

программы основного общего образования должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам: 
 обеспечивающей получение качественного основного общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность 
для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, 
психического здоровья и социального благополучия обучаю-
щихся. 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации образовательной программы 

на 2022-2027гг 
 

Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 
обеспечение вве-
дения ФГОС ООО 

1. Наличие решения педагогиче-
ског совета школы о введении 
в образовательной организации 
обновлённых ФГОС НОО  

Апрель 
2022г. 

2. Разработка на основе Пример-
ной программы основного общего 
образования ООП ООО МКОУ 
Хитровщинская СОШ 

Апрель-май  
2022 

3. Утверждение ООП ООО 
МКОУ Хитровщинская СОШ 

Август  
2022г 

4. Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы требо-
ваниям ФГОС ООО 

постоянно 

5. Приведение должностных ин-
струкций работников образова-
тельной организации 
в соответствие с требованиями 

Май-июнь 
2022г. 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реа-

лизации 

ФГОС ООО, тариф-
но-квалификационными характе-
ристиками и профессиональным 
стандартом 

6. Разработка и утверждение 
плана-графика введения ФГОС 
ООО 

Апрель 
2022г. 

7. Определение списка учебников 
и учебных пособий, используе-
мых в образовательной деятель-
ности в соответствии с ФГОС 
ООО 

Ежегодно 
2022-2027г 

8. Разработка локальных актов, 
устанавливающих требования к 
различным объектам инфра-
структуры школы с учётом тре-
бований к необходимой и доста-
точной оснащённости учебной 
деятельности 

Апрель-май 
2022г 

 9. Разработка: 
— образовательных программ 
(индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
— годового календарного учеб-
ного графика 

Ежегодно 
2022-2027 г, 
по мере не-
обходимо-
сти 

II. Финансовое 
обеспечение вве-
дения  
ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых 
результатов 

Ежегодно 
2022-2027 г 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реа-

лизации 

2. Корректировка локальных ак-
тов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательной организации, в 
том числе стимулирующих над-
бавок и доплат, порядка и разме-
ров премирования 

Ежегодно 
2022-2027 г 

3. Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
с педагогическими работниками 

Ежегодно 
2022-2027 г 

III. Организаци-
онное обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

1.  Обеспечение координации 
взаимодействия участников об-
разовательных отношений 
по организации введения ФГОС 
ООО 

постоянно 

2. Разработка и реализация сис-
темы мониторинга образова-
тельных потребностей обучаю-
щихся и родителей (законных 
представителей) 
по использованию часов вариа-
тивной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

В начале 
каждого 
уч.года 

3. Привлечение органов госу-
дарственно-общественного 
управления образовательной ор-
ганизацией к проектированию 
основной образовательной про-
граммы основного общего обра-
зования 

По мере 
необходи-
мости 

IV. Кадровое 1. Анализ кадрового обеспечения ежегодно 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реа-

лизации 

обеспечение вве-
дения ФГОС ООО 

введения и реализации ФГОС 
ООО 

2. Создание (корректировка) 
плана-графика повышения ква-
лификации педагогических и ру-
ководящих работников образова-
тельной организации в связи с 
введением ФГОС ООО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) 
плана научно-методической ра-
боты (внутришкольного повы-
шения квалификации) 
с ориентацией на проблемы вве-
дения ФГОС ООО 

ежегодно 

V. Информаци-
онное обеспечение 
введения ФГОС 
ООО 

1. Размещение на сайте образо-
вательной организации инфор-
мационных материалов 
о введении ФГОС ООО 

постоянно 

2. Широкое информирование 
родителей (законных представи-
телей) как участников образова-
тельного процесса о введении и 
реализации ФГОС ООО  

постоянно 

3. Обеспечение публичной от-
чётности образовательной орга-
низации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС 
ООО 

ежегодно 

VI. Материально-
техническое обес-
печение введения 
ФГОС НОО 

1. Характеристика материаль-
но-технического обеспечения 
введения и реализации ФГОС 
ООО  

2022г 
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Направление  
мероприятий Мероприятия Сроки реа-

лизации 

2. Обеспечение соответствия 
материально-технической базы 
образовательной организации 
требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП проти-
вопожарным нормам, санитар-
но-эпидемиологическим нормам, 
нормам охраны труда работников 
образовательной организации 

постоян-
но,по мере 
необходи-
мости 

4. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС ООО: 
укомплектованность библиотеч-
но-информационного центра пе-
чатными и электронными обра-
зовательными ресурсами; 
наличие доступа образовательной 
организации к электронным об-
разовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, 
региональных и иных базах дан-
ных; 
наличие контролируемого досту-
па участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам ло-
кальной сети и Интернета. 
 

постоянно 

 
 

 

 

 

138 


	2.3.2.2. Направления воспитания
	2.3.2.3. Целевые ориентиры результатов воспитания
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	Результаты внеурочной деятельности

	Начало учебного года – 01.09.2022 г.;
	Продолжительность учебного года:
	Количество классов-комплектов: 5 класс – 1, 6 класс – 1, 7 класс – 1, 8 класс – 1, 9 класс – 1.
	Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
	Регламентирование образовательного процесса на неделю:
	Регламентирование образовательного процесса на день
	Организация промежуточной и итоговой аттестации
	Промежуточная аттестация в 5 – 9 классах проводится по четвертям.
	Промежуточная годовая аттестация во 2 – 8 классах проводится в виде итоговых контрольных работ, зачетов (в том числе и комплексных), итоговых тестирований, комплексных проверочных работ с 17.05.2023 по 25.05.2023 г. Всероссийские проверочные работы мо...
	Государственная итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, установленным Министерством образования Тульской области на 2022 – 2023 учебный год.
	Занятия внеурочной деятельности, спецкурсов организуются через 45 минут после окончания последнего урока согласно расписанию.
	Планметодическойработыв 2021–2022учебномгоду, обеспечивающей подготовку квведениюобновлённых ФГОС ОООв 2022–2023учебномгоду:
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