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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Льгова» (далее – Програм-

ма) разработана на основе ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287 и с учетом Феде-

ральной образовательной программы основного общего образования (утвер-

ждена приказом Минпросвещенитя РФ от 16.11.2022 г. №993). 
Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов ФОП ООО. 

При разработке Программы предусмотрено непосредственное примене-

ние при реализации обязательной части ООП ООО федеральных рабочих про-

грамм по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Об-

ществознание», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные 

планы учебных предметов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), 

учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого школой. 
Программа является основным документом, регламентирующим образо-

вательный процесс в МБОУ СОШ №5 г. Льгова на уровне ООО в единстве 

урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотно-

шения обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. 
 

1.1.1. Цели реализации Программы 
Цели реализации Программы: 
- организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планиру-

емых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 
- создание условий для становления и формирования личности обучаю-

щегося; 
- организация деятельности педагогического коллектива по созданию ин-

дивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю-

щихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке. 
Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусмат-

ривает решение следующих основных задач: 
- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэт-

нического общения, овладение основами наук, государственным языком Рос-

сийской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 
- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся це-
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левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 
- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего об-

разования; 
- достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обу-

чающимися, в т.ч. обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в т.ч. проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, ор-

ганизацию общественно полезной деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников в проектировании и развитии социальной среды образо-

вательной организации; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 
- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психо-

логов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, ор-

ганизациями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты; 
- создание условий для сохранения и укрепления физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 
1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации Програм-

мы 
Программа сформирована с учетом следующих подходов и принципов: 
- системно-деятельностный подход: предполагает ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира личности, формирование его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию; 
- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования; 
- принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации Программа характеризует право получения обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и от-

ражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности; 
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- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа обес-

печивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельно-

сти, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной де-

ятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и само-

контроль); 
- принцип индивидуализации обучения: Программа предусматривает воз-

можность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных пла-

нов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и интереса-

ми с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 
- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физио-

логических особенностей обучающихся при построении образовательного про-

цесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости-

жения; 
- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 
- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа предусматри-

вает связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направлен-

ность учебного процесса на достижение личностных результатов освоения об-

разовательной программы; 
- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учеб-

ной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соот-

ветствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и норма-

ми СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29.01.2021 г., регистрационный 

№ 62296), действующими до 01.03.2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), 

и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-

тей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 (зарегистриро-

вано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 г., регистра-

ционный № 61573), действующими до 01.01.2027 г. (далее - Санитарно-
эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации Программы 
Программа учитывает возрастные и психологические особенности обу-

чающихся.  
Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 

к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмот-
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ренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обу-

чающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в т.ч. для 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы основного общего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами об-

разовательной организации. 
 
1.1.3. Общая характеристика Программы 
Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образо-

вательные потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных 

условий организации образовательного процесса без вреда для здоровья и эмо-

ционального благополучия каждого обучающегося. 
Программа учитывает Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизации воспитания и обучения.  
Структура Программы соответствует требованиям ФГОС ООО и включа-

ет целевой, содержательный и организационный разделы.  
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируе-

мые результаты реализации Программы, а также способы определения дости-

жения этих целей и результатов. 
Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реали-

зации Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения 

обучающимися Программы (личностные, метапредметные, предметные), а так-

же раскрыта система их оценки. 
Содержательный раздел включает следующие программы, ориентиро-

ванные на достижение предметных, метапредметных и личностных результа-

тов: 
- рабочие программы учебных предметов; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 
- рабочую программу воспитания. 
Для преподавания учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности» непосредственно применяются федеральные рабочие программы. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся содержит: 
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся. 
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной и 

направлена на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-
нравственных ценностей, на развитие личности обучающихся, достижение ими 

результатов освоения Программы. 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-
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урочной деятельности. Она имеет модульную структуру и включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 
Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной дея-

тельности, календарный учебный график, план воспитательной работы. Все пе-

речисленные планы разработаны на основе соответствующих федеральных 

планов. 
В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Про-

граммы. 
 
Программа является основой для разработки и реализации индивидуаль-

ных учебных планов обучающихся. 
Программа может быть реализована с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современ-

ным целям основного общего образования, представленным во ФГОС ООО как 

система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающего-

ся. 
Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 
Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность обу-

чающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основ-

ных направлений воспитательной деятельности, в т.ч. в части: 
- гражданского воспитания,  
- патриотического воспитания,  
- духовно-нравственного воспитания,  
- эстетического воспитания,  
- физического воспитания,  
- формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия,  
- трудового воспитания,  
- экологического воспитания,  
- осознание ценности научного познания,  
а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изме-

няющимся условиям социальной и природной среды. 
Метапредметные результаты включают: 
- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 
- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 
- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учеб-

ной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образо-

вательной траектории; 
- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание ин-

формационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и от-

ражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 
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учебные действия, составляющие умение овладевать: 
- познавательными УУД; 
- коммуникативными УУД; 
- регулятивными УУД. 
Овладение познавательными УУД предполагает умение использовать ба-

зовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 
Овладение системой коммуникативных УУД обеспечивает сформирован-

ность социальных навыков общения, совместной деятельности. 
Овладение регулятивными УУД включает умения самоорганизации, са-

моконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 
Предметные результаты включают: 
- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 
- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в т.ч. при со-

здании учебных и социальных проектов. 
Предметные результаты: 
- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на при-

менение знаний и конкретные умения; 
- определяют минимум содержания гарантированного государством ос-

новного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебно-

го предмета; 
- определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», 
«История», «Обществознание», «География», «Основы безопасности жизнедея-

тельности» на базовом уровне; 
- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной Рос-

сии и мира в целом, современного состояния науки. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

1.3.1. Общие положения 
Основой объективной оценки соответствия установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

Программу, является ФГОС ООО независимо от формы получения ООО и 

формы обучения. Таким образом, ФГОС ООО определяет основные требования 

к образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достиже-

ния. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Льгова» и служит осно-

вой при разработке соответствующего локального нормативного акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения Программы и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управ-

ление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уровней;  
- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 
- оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, её содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися Программы. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: 
- стартовую диагностику; 
- текущую и тематическую оценку; 
- психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 
Внешняя оценка включает: 
- независимую оценку качества образования; 
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Средняя общеоб-

разовательная школа №5 г. Льгова» реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содер-

жанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового.  
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающих-

ся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса.  
Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от 

незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего учебного материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для 

итоговой оценки; использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации по-

лученных результатов в целях управления качеством образования; 
- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических (в т.ч. исследовательских) и творческих работ; 
- использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, само-

оценка, взаимооценка); 
- использования мониторинга динамических показателей освоения уме-

ний и знаний, в т.ч. формируемых с использованием информационно-
коммуникационных (цифровых) технологий. 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных достижений 
Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализа-

ции всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную де-

ятельность. 
Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся: 
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- в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;  
- участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности;  
- ответственности за результаты обучения;  
- способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в т.ч. выбор профессии;  
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-

ствами учебных предметов. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних монито-

рингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, 

анонимных) данных. 
 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 
- познавательными УУД (замещение, моделирование, кодирование и де-

кодирование информации, логические операции, включая общие приемы реше-

ния задач); 
- коммуникативными УУД (приобретение умения учитывать позицию со-

беседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать ин-

формацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и ре-

чи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 

свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером); 
- регулятивными УУД (способность принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по резуль-

тату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного вни-

мания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется адми-

нистрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга.  
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструмента-

рий строится на межпредметной основе и может включать диагностические ма-
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териалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД. 
Формы оценки: 
- для проверки читательской грамотности - письменная работа на меж-

предметной основе; 
- для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании 

с письменной (компьютеризованной) частью; 
- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных УУД - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодично-

стью не менее чем один раз в два года. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных пред-

метов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои дости-

жения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесо-

образную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструк-

торскую, социальную, художественно-творческую и другие). 
Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 
Результатом проекта является одна из следующих работ: 
- письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 
- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или стихо-

творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполне-

ния музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 
- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по социальному проекту. 
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разработаны образовательной организацией и отраже-

ны в соответствующем локальном акте. 
Проект оценивается по следующим критериям: 
- сформированность познавательных УУД: способность к самостоятель-

ному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении по-

ставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реали-

зацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и других; 
- сформированность предметных знаний и способов действий: умение 

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

сматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и спосо-

бы действий; 
- сформированность регулятивных УУД: умение самостоятельно плани-

ровать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использо-
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вать ресурсные возможности для достижения целей; 
- осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
- сформированность коммуникативных УУД: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 
 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Предметные результаты освоения Программы с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обу-

чение. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответ-

ствующим направлениям функциональной грамотности. 
Для оценки предметных результатов используются критерии: знание 

и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понима-

ние роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также проце-

дурных знаний или алгоритмов. 
Обобщённый критерий «применение» включает: 
- использование изучаемого материала при решении учебных задач, раз-

личающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном 

процессе; 
- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в т.ч. в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное ис-

пользование приобретённых знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способ-

ности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной си-

туации, в реальной жизни. 
Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работ-

ником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового 

контроля. 
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Особенности оценки по отдельным учебным предметам фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 
Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 
- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (пись-

менно), практика); 
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 
- график контрольных мероприятий. 
 
1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной ор-

ганизации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса и выступает как 

основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обу-

чающихся. 
Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в т.ч.: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, логическими 

операциями. 
Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты старто-

вой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 
Текущая оценка 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 
Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценоч-

ную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 
Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планирова-

нии по учебному предмету. 
В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-

видуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 
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учебного процесса. 
Тематическая оценка 
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 
Внутренний мониторинг 
Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 
- стартовая диагностика; 
- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценка уровня функциональной грамотности; 
- оценка уровня профессионального мастерства педагогического работ-

ника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных ра-

бот, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлага-

емых педагогическим работником обучающимся. 
Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. 
Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 



16 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

При реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. 

Льгоа» с 01.09.2023 года предусмотрено  непосредственное применение фе-

деральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Ли-

тература», «История», «Обществознание», «География», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» 
 
При разработке учителями тематического и поурочного планирова-

ния  федеральных рабочих программ использован сервис «конструктор об-

разовательных программ», переход по ссылке https://edsoo.ru/constructor/ 
 
 
2.1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУС-

СКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение учебного предмета «Русский язык» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы по учебному предмету 
«Русский язык». 

https://edsoo.ru/wp-
content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

 
 
2.1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕ-

РАТУРА» 
Изучение учебного предмета «Литература» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы по учебному предмету 
«Литература». 

 
https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80
%D0%B0_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf 

 
 
 
2.1.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТО-

РИЯ» 
Изучение учебного предмета «История» предусматривает непосредствен-

ное применение федеральной рабочей программы учебного предмета «Исто-

рия». 
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf 
 
 
 
  
 

https://edsoo.ru/constructor/
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/01_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/02_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_5-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/09/frp_istoriya_5-9-klassy-1.pdf
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2.1.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕ-

СТВОЗНАНИЕ» 
Изучение учебного предмета «Обществознание» предусматривает непо-

средственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«Обществознание». 
https://edsoo.ru/wp-

content/uploads/2023/08/18_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B
7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-1.pdf 

 
 

 2.1.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕО-

ГРАФИЯ» 
Изучение учебного предмета «География» предусматривает непосред-

ственное применение федеральной рабочей программы учебного предмета 

«География». 
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf 

 
 
2.1.6. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОС-

НОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_frp_obzh_8-9-klassy.pdf 

 
 
 
Рабочие программы других учебных предметов, курсов, модулей урочной 

и внеурочной деятельности сформированы участниками образовательных 

отношений,  направлены на реализацию обновленного стандарта и феде-

ральных образовательных программ.  
 

Федеральные рабочие программы по остальным учебным предметам 

использованы в качестве методической основы для разработки педагогиче-

скими работниками авторских рабочих программ с учетом имеющегося 

опыта реализации изучения предмета. При этом, содержание учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности) и 

планируемые результаты разработанных педагогами образовательной ор-

ганизации программ, приведены в соответствие с требованиями ФООП 

ООО, не ниже федеральных рабочих программ по соответствующим учеб-

ным предметам.  
 
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе и 

внеурочной деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабо-

чей программы воспитания. 
 
Рабочие программы учебных предметов могут быть реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/18_%D0%A4%D0%A0%D0%9F_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_6-9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B-1.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/19_frp_geografiya-5-9-klassy.pdf
https://edsoo.ru/wp-content/uploads/2023/08/31_frp_obzh_8-9-klassy.pdf
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технологий в соответствии с локальным нормативным актом ОО. 
 
Рабочие программы учебных  предметов, учебных курсов (в том числе и 

внеурочной деятельности) являются Приложением к настоящей образо-

вательной программе.  
 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов,   
модулей урочной и внеурочной деятельности, реализуемых  

на уровне основного общего образования в МБОУ СОШ №5 г. Льгова  
в соответствии с ФГОС НОО_21 и ФОП ООО 

в 2023-2024 учебном году: 
 
2.1.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АН-

ГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.8. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕ-

МАТИКА» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.9. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИН-

ФОРМАТИКА» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.10. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-

КА» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.11. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИО-

ЛОГИЯ» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.12. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИ-

МИЯ» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.13. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБ-

РАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.14. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫ-

КА» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.15. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХ-

НОЛОГИЯ» (Приложение к настоящей Программе) 
 
2.1.16. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (Приложение к настоящей Программе) 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБ-

НЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - 
УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 

- развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
- формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных УУД у обучающихся; 
- формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для ре-

шения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся, готовности к решению практических задач; 
- повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 
- формирование навыка участия в различных формах организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, в т.ч. творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпи-

адах; 
- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
- формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ; 
- на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анали-

зом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ; 
- формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 
УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 
Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учеб-

ных предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают спо-

собность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, направ-

ленными на: 
- овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и деко-

дирования информации, логическими операциями, включая общие приемы ре-

шения задач (универсальные учебные познавательные действия); 
- приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организо-

вывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работ-
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никами и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мне-

ния и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во-

просы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 
- включающими способность принимать и сохранять учебную цель и за-

дачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 
- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 
- описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной рабо-

ты. 
 
2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 
Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования.  
Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 
Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отра-

жают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 
- как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего обра-

зования»; 
- в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 
- в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 
 
2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регуля-

тивных универсальных учебных действий  
Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 

областям. 
Русский язык и литература 
Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий 
Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а так-

же тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-
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смысловых типов речи и жанров. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 
Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 
Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктив-

ных умозаключений, умозаключений по аналогии. 
Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты ре-

шения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 
Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения зако-

номерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 
Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной учебной задачи. 
Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литератур-

ных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 
Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических ми-

ниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент. 
Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 
Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и других. 
Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литера-

турного объекта исследования. 
Самостоятельно составлять план исследования особенностей литератур-

ного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объек-

тов между собой. 
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Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 
Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах, в т.ч. в литературных про-

изведениях. 
Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вирту-

альная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 
Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретиро-

вать и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схе-

мах; представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массо-

вой информации, государственных электронных ресурсов учебного назначе-

ния), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 
Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-

ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необхо-

димую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 
Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 
В процессе. чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать пред-

положения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе 

чтения текста, вести диалог с текстом. 
Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровер-

гающую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему тек-

ста, в анализируемом тексте и других источниках. 
Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимо-

сти от коммуникативной установки. 
Оценивать надежность литературной и другой информации по критери-

ям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффек-

тивно запоминать и систематизировать эту информацию. 
Формирование коммуникативных УУД 
Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в уст-

ной и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-
этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и си-

туацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 
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зрения по поставленной проблеме. 
Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискус-

сиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и 

полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать 

свое отношение к суждениям собеседников. 
Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществ-

лять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достиже-

ния (недостижения) результата деятельности. 
Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному рече-

вому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий об-

щения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям об-

щения. 
Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 
Формирование регулятивных УУД 
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русско-

го литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться вне-

языковыми средствами общения (жестами, мимикой). 
Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративного материала. 
Иностранный язык 
Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий 
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 
Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-

ковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 
Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 
Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (табли-

цы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 
Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 
Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 
Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, ре-

чевые клише, грамматические явления, тексты и т.п.). 
Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 
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другим). 
Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать инфор-

мацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, 

графически (в таблицах, диаграммах). 
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным по-

ниманием). 
Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логиче-

скую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разроз-

ненных абзацев. 
Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 
Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 
Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных ис-

точников. 
Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 
Формирование коммуникативных УУД 
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в со-

ответствии с условиями и целями общения. 
Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной зада-

чи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного 

содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информа-

ции). 
Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения ком-

муникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 
Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей 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 
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работы. 
Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруд-

нения, дефициты, ошибки и другие. 
Математика и информатика 
Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий 
Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 
Различать свойства и признаки объектов. 
Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выра-

жения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 
Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать за-

висимости 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», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 
Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 
Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 
Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 
Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 
Устанавливать противоречия в рассуждениях. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и от-

боре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев. 
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах ма-

тематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и парамет-

ров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, 

аналогию и обобщение. 
Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-
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кономерности и результаты. 
Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 
Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 
Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения учебной или практической задачи. 
Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных. 
Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 
Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно. 
Формирование коммуникативных УУД 
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 
Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного пове-

дения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в 

виртуальном пространстве. 
Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в т.ч. при создании информацион-

ного продукта. 
Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 
Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 
Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и коор-

динируя свои действия с другими членами команды. 
Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 
Формирование регулятивных УУД 
Удерживать цель деятельности. 
Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 
Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 
Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 
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Естественнонаучные предметы 
Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий 
Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 
Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно-

сти. 
Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 
Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 
Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 
Исследование процесса испарения различных жидкостей. 
Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-

наружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 
Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 
Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследо-

вательской деятельности научно-популярную литературу химического содер-

жания, справочные материалы, ресурсы информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 
Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья чело-

века. 
Формирование коммуникативных УУД 
Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждае-

мой естественнонаучной проблеме. 
Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 
Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологическо-

го наблюдения. 
Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: об-

суждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не-
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скольких людей. 
Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 
Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по кри-

териям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 
Формирование регулятивных УУД 
Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 
Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 
Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 
Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 
Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельно-

сти по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 
Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 
Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов есте-

ственнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и ло-

гику другого. 
Общественно-научные предметы 
Формирование познавательных УУД в части базовых логических дей-

ствий 
Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
Составлять синхронистические и систематические таблицы. 
Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 
Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и дру-

гие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в 

динамике («было - стало») по заданным или самостоятельно определенным ос-

нованиям. 
Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 
Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 
Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследо-

вательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 
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привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 
Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данны-

ми, оценивать их значимость. 
Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: со-

временные государства по форме правления, государственно-
территориальному устройству, типы политических партий, общественно-
политических организаций. 

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

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

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 
Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 
Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиже-

ниях России в текст. 
Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 
Использовать полученные знания для публичного представления резуль-

татов своей деятельности в сфере духовной культуры. 
Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 
Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-

данина и обязанностями граждан. 
Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизон-

том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-

ний. 
Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему обли-

ку. 
Классифицировать острова по происхождению. 
Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 
Самостоятельно составлять план решения учебной географической зада-

чи. 
Формирование познавательных УУД в части базовых исследовательских 

действий 
Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, ско-

рости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результа-

ты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 
Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в бу-
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дущем. 
Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-

ния). 
Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследо-

вание роли традиций в обществе. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 
Формирование познавательных УУД в части работы с информацией 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познава-

тельной задачей. 
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-

териям). 
Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-

лять их сходство и различия, в т.ч., связанные со степенью информированности 

и позицией авторов. 
Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятель-

ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учеб-

ный проект и другие). 
Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной познава-

тельной задачей. 
Анализировать и интерпретировать историческую информацию, приме-

няя приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных 

особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым кри-

териям). 
Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 
Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 
Определять информацию, недостающую для решения той или иной зада-

чи. 
Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в т.ч. учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 
Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адап-
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тированных источников (в т.ч. учебных материалов) и публикаций СМИ. 
Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 
Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-

щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную). 
Формирование коммуникативных УУД 
Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 
Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 
Принимать участие в обсуждении открытых (в т.ч. дискуссионных) во-

просов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 
Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по ис-

тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия правовым и нравственным нормам. 
Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, мо-

делировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 
Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 
Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на ос-

нове гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 
Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 
Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными измене-

ниями 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 регулятивных УУД 
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории - на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных де-

ятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характе-

ристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и другого). 
Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-
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формации). 
Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер-

жащейся в учебной и исторической литературе. 
Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 
 
2.3. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 
Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность (далее - УИПД), которая орга-

низована на основе программы формирования УУД. 
Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающих-

ся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотруд-

ничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. 
УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного инте-

реса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способно-

сти к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. 
УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллек-

тивно (в составе малых групп, класса). 
Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающи-

мися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими по-

казателями уровня сформированности у школьников комплекса познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских 

и проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе 

оценивания учебно-исследовательской и проектной деятельности УУД оцени-

ваются на протяжении всего процесса их формирования. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность включения всех обучающихся в УИПД. 
С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-

зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-

становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу-

чающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обуча-

ющимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД 

может быть реализована в дистанционном формате. 
Особенности учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) со-

стоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной про-

блемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение обучаю-
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щимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало известного), 

на организацию его теоретической опытно-экспериментальной проверки. 
Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогиче-

ской установки, ориентированной: 
- на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школь-

ников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 
- на овладение обучающимися основными научно-исследовательскими 

умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осу-

ществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и формулировать 

выводы на основе анализа полученных данных). 
Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-

нимающихся научным исследованием. 
Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
- обоснование актуальности исследования; 
- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств (инструмен-

тария); 
- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 
- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 
- представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и реко-

мендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые зна-

ния могут быть применены на практике. 
Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной дея-

тельности связана с тем, что учебное время, которое может быть специально 

выделено на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и 

в рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 
С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений ис-

следований: 
- предметные учебные исследования; 
- междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на реше-

ние задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, меж-

дисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различ-

ных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных 

предметах. 
УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся само-

стоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
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нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 
Формы организации исследовательской деятельности обучающихся мо-

гут быть следующие: 
- урок-исследование; 
- урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 
- урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 
- урок-консультация; 
- мини-исследование в рамках домашнего задания. 
В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полно-

ценного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точ-

ки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат является использо-

вание: 
- учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность уча-

щихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках 

следующих теоретических вопросов: 
Как (в каком направлении) ... в какой степени... изменилось ... ? 
Как (каким образом) ... в какой степени повлияло... на ... ? 
Какой (в чем проявилась) ... насколько важной... была роль ... ? 
Каково (в чем проявилось) ... как можно оценить... значение ... ? 
Что произойдет... как изменится..., если ... ? 
- мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на один или несколько проблемных вопросов. 
Основными формами представления итогов учебных исследований явля-

ются: 
- доклад, реферат; 
- статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по раз-

личным предметным областям. 
Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности 
Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности свя-

зана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и 

проведение развернутого и полноценного исследования. 
С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учеб-

ных исследований, основными являются: 
- социально-гуманитарное; 
- филологическое; 
- естественнонаучное; 
- информационно-технологическое; 
- междисциплинарное. 
Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 
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- конференция, семинар, дискуссия, диспут; брифинг, интервью, теле-

мост; 
- исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, по-

ездки, экскурсии; 
- научно-исследовательское общество учащихся. 
Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно 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 различ-

ным предметным областям. 
При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько доказа-

тельно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и после-

довательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучаю-

щимся в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базо-

вые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 
- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 
- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 
- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 
- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оцен-

ки достоверности полученных выводов и обобщений; 
- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположе-

ния 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 (далее - продукта), с 

учетом заранее заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет 

прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (инструмента) для решения жизненной, социально-
значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой ре-

шения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 
- определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогно-
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зировать проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 
- максимально использовать для создания проектного «продукта» имею-

щиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности - про-

изводить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). 
Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать 

(сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы ре-

шить 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 качества 

выполнения. 
При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте долж-

на присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающие-

ся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 
Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рам-

ках урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследова-

ний, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено 

на осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выпол-

нения домашних заданий. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений проек-

тирования: 
- предметные проекты; 
- метапредметные проекты. 
В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного обуче-

ния. 
Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 
- монопроект (использование содержания одного предмета); 
- межпредметный проект (использование интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различных предметов); 
- метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 
В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного про-
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екта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и опти-

мальным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-

ориентированных проблем: 
Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 
Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоде-

лируйте)? 
Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 
Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 
Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? 
Основными формами представления итогов ПД являются: 
- материальный объект, макет, конструкторское изделие; 
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной дея-

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

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организа-

ции, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 
С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учеб-

ного проектирования: 
- гуманитарное; 
- естественнонаучное; 
- 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; 
- практикумы. 
Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 
- материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и дру-

гое); 
- медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм и другие); 
- публичное мероприятие (образовательное событие, социальное меро-

приятие (акция), театральная постановка и другие); 
- отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 
Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности 
При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен полу-
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ченный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техническое 

устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) помога-

ет решить заявленную проблему. 
Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся 

в рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые про-

ектные 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 реально-

го «продукта»; 
- умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимо-

ценку деятельности в группе. 
В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 
- качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 
- убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; ло-

гичность и оригинальность); 
- качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 
- качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 
- уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать 

в дискуссии). 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в обра-

зовательной организации создана рабочая группа. 
Направления деятельности рабочей группы 

Деятельность рабочей группы осущеcтвляется по следующим основным 

направлениям: 
- разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД, выделение общих для всех предметов 

планируемых результатов в овладении познавательными, коммуникативными, 

регулятивными УУД; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 
- определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и другое); 
- определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

учащихся по овладению УУД; 
- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеюще-

го два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 
- разработка основных подходов к конструированию задач на применение 
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УУД; конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 
- разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 
- разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся; 
- разработка методики и инструментария мониторинга успешности осво-

ения и применения обучающимися УУД; 
- организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преем-

ственности в плане развития УУД; 
- организация и проведение систематических консультаций с педагогами- 

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в образовательном 

процессе; 
- организация и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам минимиза-

ции рисков развития УУД у обучающихся; 
- организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

по проблемам развития УУД у обучающихся; 
- организация отражения аналитических материалов о результатах работы 

по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации. 
Этапы работы рабочей группы 

1. Подготовительный этап. 
На подготовительном этапе рабочая группа проводит следующие ана-

литические работы: 
- выявление и обсуждение, какие рекомендательные, теоретические, ме-

тодические материалы могут быть использованы в школе для наиболее эффек-

тивного выполнения задач программы формирования УУД; 
- определение состава детей с особыми образовательными потребностя-

ми, в т.ч. лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 
- анализ результатов обучающихся по линии развития УУД на предыду-

щем уровне; 
- анализ и обсуждение опыта применения успешных практик, в т.ч. с ис-

пользованием информационных ресурсов школы. 
2. Основной этап. 
На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, описа-

ние специальных требований к условиям реализации программы развития УУД. 
3. Заключительный этап. 
На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации про-

граммы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних кон-

сультантов из других образовательных, научных, социальных организаций). 
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Cоотнесение формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам относится к компетенции методического 

совета. 
 
 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания) соответ-

ствует требованиям ФГОС ООО. 
Рабочая программа воспитания разработана на основе федеральной ра-

бочей программы воспитания (п. 26 «Федеральная рабочая программа воспи-

тания» Федеральной образовательной программы ООО). 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности об-

разовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с ра-

бочими программами воспитания начального общего, среднего общего образо-

вания. 

Программа воспитания: 
- предназначена для планирования и организации системной воспита-

тельной деятельности в образовательной организации; 
- разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в т.ч. советов обучающихся, сове-

тов родителей (законных представителей); 
- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществ-

ляемой совместно с семьёй и другими участниками образовательных отноше-

ний, социальными институтами воспитания; 
- предусматривает приобщение обучающихся к российским традицион-

ным духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, прави-

лам и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе россий-

ских базовых конституционных норм и ценностей; 
- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержатель-

ный, организационный. 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи воспитания 
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обу-

чающихся.  
Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 
Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации пла-
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нируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания.  
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-

тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного об-

щества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 
Цель воспитания обучающихся: 
- развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-

зации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и приня-

тых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества и государства; 
- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственно-

сти, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 
Задачи воспитания: 
- усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценно-

стей, традиций, которые выработало российское общество (социально значи-

мых знаний); 
- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие); 
- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных от-

ношений, применения полученных знаний; 
- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО. 
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

- осознание российской гражданской идентичности;  
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению; 
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятель-

ности;  
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценност-

ного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 

1.2. Подходы и принципы планирования и организации воспита-

тельной деятельности 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планирует-

ся и осуществляется на основе следующих подходов: 
- аксиологического,  
- антропологического,  
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- культурно-исторического,  
- системно-деятельностного,  
- личностно-ориентированного  
и с учётом принципов воспитания:  
- гуманистической направленности воспитания,  
- совместной деятельности детей и взрослых,  
- следования нравственному примеру,  
- безопасной жизнедеятельности,  
- инклюзивности,  
- возрастосообразности. 

 
1.3. Направления воспитания 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспи-

тания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руко-

водствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на их основе, в т.ч. в части: 
1) Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Россий-

ской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском государ-

стве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры. 

2) Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; ис-

торическое просвещение, формирование российского национального историче-

ского сознания, российской культурной идентичности. 

3) Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирова-

ние традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уваже-

ния к старшим, к памяти предков. 

4) Эстетического воспитания, способствующего формированию эсте-

тической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

5) Физического воспитания, ориентированного на формирование куль-

туры здорового образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физи-

ческих способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуа-

циях. 

6) Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудо-

вую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продук-

тивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение вы-

дающихся результатов в профессиональной деятельности. 
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7) Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружа-

ющей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

8) Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получе-

нию знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и об-

щественных потребностей. 

 

1.4. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО 
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО установлены ФГОС ООО. 
На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на до-

стижение которых должна быть направлена деятельность педагогического кол-

лектива для выполнения требований ФГОС ООО. 
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содер-

жанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства. 
1. 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 будуще-

му родного края, своей Родины - России, Российского государства; 
- понимающий значение гражданских символов (государственная симво-

лика 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 организа-

ции, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
2. Духовно-нравственное воспитание: 
- уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего наро-

да, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности; 
- сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий инди-

видуальность и достоинство каждого человека; 
- доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и мо-

ральный вред другим людям, уважающий старших; 
- умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
- владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 
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пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 
- сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родно-

го языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 
3. Эстетическое воспитание: 
- способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей; 
- проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художе-

ственной культуре; 
- проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художе-

ственной деятельности, искусстве. 
4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 
- бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основ-

ные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

т.ч. в информационной среде; 
- владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, без-

опасного поведения в быту, природе, обществе; 
- ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здо-

ровья, занятия физкультурой и спортом; 
- сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответ-

ствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 
5. Трудовое воспитание: 
- 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, трудо-

вой деятельности. 
6. Экологическое воспитание: 
- понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду; 
- проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам; 
- выражающий готовность в своей деятельности придерживаться эколо-

гических норм. 
7. Ценности научного познания: 
- выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке; 
- обладающий первоначальными представлениями о природных и соци-

альных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и 

неживой природы, о науке, научном знании; 
- имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях знания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Уклад образовательной организации 
Уклад задаёт порядок жизни образовательной организации и аккумули-

рует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса.  
Уклад образовательной организации удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе ко-

торых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства вос-

питания, отражающие самобытный облик общеобразовательной организации и 

её репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 
Характеристики уклада: 

 

  
  

Характери-

стики 

Описание уклада вашей школы 

1
. 

Создание 

школы и основные 

вехи ее истории, 

выдающиеся деяте-

ли в истории шко-

лы, включенность в 

историко-

культурный кон-

текст территории, 

«миссия» школы в 

самосознании ее 

педагогического 

коллектива; 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5 города Льго-

ва" является одной из старейших в городе. После освобождения 

от немецких захватчиков Льговского железнодорожного узла в 

1943 году, в железнодорожном поселке станции  Льгов -2 в двух-

этажном здании переулка Франко открылась железнодорожная 

школа номер 21 Московской железной дороги. Первым её дирек-

тором стал ветеран Великой Отечественной войны Калашников 

Анатолий Григорьевич. Школа входила в систему школ Управ-

ления Московско-Киевской железной дороги. На основании  ука-

за  Президиума Верховного Совета РСФСР от 2 декабря 1954 г. в 

городскую черту были включены  рабочие поселки железнодо-

рожного узла, это ставило  город Льгов в число больших городов 

области, а школа стала одной из крупных на Льговском железно-

дорожном узле.  Учились в 2 смены. Классы по 35-45 человек. 

                Гордостью школы были учителя-фронтовики, участни-

ки Великой Отечественной войны: директор школы Семушев 

Иван Никифорович, учитель химии Разумовский Александр Пав-

лович, учитель физкультуры и начальной военной подготовки 

Обыденных Павел Ефимович, учителя труда Симоненко Елиза-

вета Константиновна и Фурсов Иван Федосеевич, учителя 

начальных классов Семушева Мария Петровна и Шашурина Ан-

на Ильинична. 

                  В 1953 году школа перешла  в новое здание, построен-

ное по типовому проекту.   На основании Приказа МПС от 

30.01.1959 г. №55/Н и приказа начальника управления Москов-

ско-Курско-Донбасской ж.д. от 26.02.59 г. №214 , школа была 

передана в ведение отдела учебных заведений Московско-
Курско-Донбасской ж.д. И получила номер 69. Большой вклад в 

становление и  развитие  учебного заведения внесли его руково-

дители – директора школы:  Полосин Иван Григорьевич, Цыца-
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рев Игорь Васильевич, Быков Владимир Григорьевич, Пастухов 

Владимир Михайлович, Семышев Иван Никифорович , Жиром-

ский Владимир Фёдорович,  Жеромский Олег Владимирович.  

             За  годы их руководства создан  работоспособный, твор-

ческий, коллектив учителей и учащихся. Главная цель работы 

которого : высокое качество учебы, воспитание сознательной 

дисциплины, привитие любви к спорту, развитие интеллектуаль-

ных и творческих способностей учащихся.  Много прекрасных, 

талантливых педагогов не один десяток лет посвятили обучению 

и воспитанию учащихся школы. 

       Жизнь школы  была  насыщена интересными и полезны-

ми  делами: работа  пионерской дружины и комсомольской орга-

низации, создание пришкольного участка и работа в школьной 

теплице, сбор макулатуры и металлолома.  « Пионеры- Родине» 

так в 1961-1962 годах называлась пионерская двухлетка пионе-

рии нашей страны. За восемь месяцев  льговские пионеры собра-

ли 210 тонн железного лома. Министерство путей сообщения 

поддержало инициативу льговских пионеров, на Брян-

ском  машиностроительном заводе был построен тепловоз 

«Льговский пионер».   

                     Ученики школы проходили обучение на фабрике 

«Швея», в Льговской дистанции сигнализации и связи , вагонном 

депо, получая специальность швеи, слесаря, монтёра, шофера. 

                       В школе всегда большое внимание уделялось воен-

но-патриотическому воспитанию. Учащиеся собрали материал о 

льговской подпольной организации « Молодая гвардия» и под 

руководством учителя трудового обучения, ветерана Великой 

Отечественной войны  Фурсова Ивана Федосеевича  установили 

во дворе школы памятный обелиск, у которого проводятся ли-

нейки, посвященные памяти льговских молодогвардейцев. Регу-

лярно проходят встречи с ветеранами Великой  Отечественной 

войны, тружениками тыла, ветеранами боевых действий, органи-

зуются поездки по местам боев в годы Великой Отечественной 

войны, проведена экспедиция и создана экспозиция музея « Ор-

лята Курской земли». В 1984 году в школе была создана детская 

пионерская организация « Орлята Курской земли». Инициатором 

создания организации и  её руководителем являлся замечатель-

ный педагог, человек, преданный пионерскому движе-

нию  Барышев  Геннадий Яковлевич, 

           Год от года крепла материальная база школы. В трудные 

80-90- е годы большую помощь оказывали ей шефы  - вагонное 

депо, которым руководили Дородных Николай Андреевич, затем 

Потапенко Александр Федорович. 

          Согласно  Распоряжению 208-р от 12.06.96 г. Средняя об-

щеобразовательная школа № 69 ст.Льгов Московской  железной 
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дороги  переименована в Государственное образовательное 

учреждение «Среднюю общеобразовательную школу № 5 

г.Льгова». 

          На основании Постановления Администрации города 

Льгова № 403 от 02.10.2000 г. Государственное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г.Льгова» перерегистрировано в Муниципальное образователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 

г.Льгова». 

    С 2011года школа стала  Муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Льгова» (МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г. Льгова»). 

  

2
. 

Местополо-

жение и социокуль-

турное окружение 

(местное, регио-

нальное), историко-

культурная, этни-

ческая, конфессио-

нальная специфика 

населения местно-

сти, региона; 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Льго-

ва» расположено в литературно-историческом центре месте Кур-

ской области. Литературные музеи А.П. Гайдара и                               

Н.Н. Асеева, музей Льговских молодогвардейцев, краеведческий 

музей, учреждения дополнительного образования: детская шко-

лы искусств, детско-юношеская спортивная школа, дом детского 

творчества, детская библиотека дают прекрасную возможность 

для удовлетворения интеллектуальных, духовных, эстетических 

потребностей обучающихся. 

  

3
. 

Организаци-

онно-правовая 

форма, наличие 

разных уровней 

общего образова-

ния, направлен-

ность образова-

тельных программ, 

в том числе нали-

чие программ с 

углубленным изу-

чением учебных 

предметов, режим 

деятельности шко-

лы, в том числе ха-

рактеристики по 

решению участни-

ков образователь-

ных отношений 

(символика школы, 

школьная форма, 

организация пита-

ния в школе, си-

стема безопасно-

Организационно-правовая форма: учреждение. 
 Тип учреждения: бюджетное.  
 Тип образовательной организации: общеобразовательная орга-

низация. 
 Обучение ведется на русском языке. 

Учреждение работает в режиме: 
-1-9 классы - пятидневной недели с выходными днями – суббота 

и воскресенье; 
-10-11 классы -  пятидневной недели с выходными днями 

– суббота и воскресенье 
Школа работает в одну смену. 

Уровни образования и нормативные сроки обучения:  
   первая ступень - начальное общее образование (нормативный 

срок освоения  4 г. ); 
вторая ступень - основное общее образование (норматив-

ный срок освоения 5 лет); 
 третья ступень - среднее общее образование (норматив-

ный срок освоения 2 года 

 С 2014 года для обучающихся  введена школьная форма. 

В школе созданы безопасные условия пребывания. 

Имеется контроль доступа в учреждение, установлена тревожная 

кнопка вызова вневедомственной охраны, установлена система 

пожарной сигнализации с голосовым оповещением. 

В учреждении реализуется программа "Доступная среда" для 



48 

сти, особые нормы 

этикета в школе и 

т.д.); 

учащихся с ОВЗ 

В школе созданы условия для организации питания обучающих-

ся. 

       Пищеблок школы оснащен современным технологическим 

оборудованием. Имеется обеденный зал на 60  посадочных мест, 

что позволяет своевременно охватить горячим питанием  100 % 

обучающихся. Организовано 2-х разовое горячее питание, для 

посещающих группы продленного дня организовано 2-х разовое 

питание. Завтраки и обеды готовятся в школьной столовой, так 

как для этого имеется всё необходимое технологическое обору-

дование. 

  

4
. 

Контингент 

обучающихся, их 

семей, его социаль-

но-культурные, эт-

нокультурные, 

конфессиональные 

и иные особенно-

сти, состав (ста-

бильный или нет), 

наличие и состав 

обучающихся с 

ОВЗ, наличие осо-

бых образователь-

ных потребностей 

обучающихся и их 

семей; 

Особенности контингента обучающихся: состав  обучаю-

щихся школы неоднороден и различается: по учебным возмож-

ностям , которые зависят от общего развития ребенка и его уров-

ня подготовки к обучению в школе; по социальному статусу, ко-

торый зависит от общего благополучия семьи или уровня                

воспитательного ресурса отдельных родителей.                                                                                                 

  

5
. 

Наличие со-

циальных партне-

ров, взаимодей-

ствие с ними; 

 Воспитательная деятельность школы осуществляется в социаль-

ном партнёрстве с ФГБОУ ВО «Курский государственный  

университет», ОКУ «Льговский межрайонный центр социаль-

ной помощи семье и детям»,       МБУ «Культурно - досуговый 

комплекс                  г. Льгова», ОБОУ ДО «Детская школа ис-

кусств», МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Льгова», МБОУ ДО «Дом детского творчества г. Льгова», ФОК 

«Сейм», ФОК «Волна», Советом ветеранов г. Льгова. 

  

6
. 

Наиболее 

значимые традици-

онные дела, собы-

тия, мероприятия в 

школе, составляю-

щие основу воспи-

тательной системы; 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Цикл дел в рамках Дня Победы 

Новогодний калейдоскоп  

7
. 

Значимые 

для воспитания 

проекты и про-

граммы, в которых 

школа уже участву-

ет или планирует 

участвовать (меж-

дународные, феде-

Акция «Бессмертный полк» . 

Акция «Свеча памяти». 

международный литературно-художественный конкурс                  

« Гренадеры, вперед!». 

Областное массовое мероприятие «Фестиваль художественного  

творчества «Я вхожу в мир искусств». 

Межрегиональный конкурс проектных и исследовательских работ 

обучающихся «Лествица». 
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ральные, регио-

нальные, муници-

пальные, сетевые и 

др.), включенные в 

систему воспита-

тельной деятельно-

сти или запланиро-

ванные; 

Всероссийская гражданско-патриотическая акция «Рисуем Побе-

ду». 

 Областное массовое мероприятие «Конкурс «Зеленая планета». 

Областное массовое мероприятие «Областной фестиваль «Прави-

ла дорожного     движения -наши верные друзья!». 

Всероссийская массовая лыжная гонка  «Лыжня России». 

 Областное массовое мероприятие «Областной фестиваль «Мир 

творчества» 

 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Наследники   

традиций» 

 

8
. 

Наличие 

учебных курсов, 

предметов, практик 

гражданской, ду-

ховно-
нравственной, со-

циокультурной, 

экологической и 

т.д. воспитательной 

направленности, в 

том числе вклю-

ченных в учебные 

планы, по решению 

школы, участников 

образовательных 

отношений, подоб-

ных авторских 

учебных курсов, 

программ, самосто-

ятельно разрабо-

танных и реализуе-

мых педагогами 

школы; 

Курсы внеурочной деятельности  «Разговоры о важном», 

«Россия – мои горизонты», «Я – курянин» 

9
. 

Наличие ре-

ализуемых иннова-

ционных, опере-

жающих, перспек-

тивных воспита-

тельных практик, 

определяющих 

«уникальность» 

школы, результаты 

их реализации в 

школе, трансляции 

в системе образо-

вания; 

Торжественная церемония вступления в ряды ЮНАР-

МИИ. 

Цикл дел памяти Льговских молодогвардейцев 

1
0. 

Наличие 

существенных про-

блемных зон, де-

фицитов, препят-

ствий в воспита-

Необходимость расширения пространства для занятий фи-

зической культурой и спортом  
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тельной деятельно-

сти и решения этих 

проблем, отсут-

ствующие или не-

достаточно выра-

женные в массовой 

практике. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 
 максимальное использование воспитательных возможностей со-

держания учебных предметов для формирования у обучающихся россий-

ских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 
подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным 
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров воспитания в качестве 
воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной тематики, их реа-

лизация в обучении; 
 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей, тематики в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы школы; 
 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью 

и задачами воспитания; реализация приоритета воспитания в учебной дея-

тельности; 
 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных обла-

стях целевой воспитательной духовно-нравственной направленности по ос-

новам религиозных культур и светской этики в начальной школе, основам 

духовно- нравственной культуры народов России в основной школе с уче-

том выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей 
в соответствии с их мировоззренческими и культурными потребностями; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изуча-

емых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отноше-

ния к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуаль-

ных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дис-

куссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 
диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления; 
 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу школы, 
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установление и поддержка доброжелательной атмосферы; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучаю-

щихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, дающего обучающимся социально значи-

мый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в 

форме индивидуальных и групповых проектов, что дает возможность 
приобрести навыки самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отно-

шения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и от-

стаивания своей точки зрения. 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока   
предполагает следующее: 

Работа с классным коллективом: 
 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками; 
 формирование коммуникативных УУД школьников: умения орга-

низовывать учебное сотрудничество, умение понимать другие позиции 
(взгляды); 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебно-

го предмета (пробудить и вызвать чувства удивления, гордости, уважения, 
сопричастности, ответственности, долга и других); 

 убеждение учащихся в научной, практической, жизненной, профес-

сиональной значимости того или иного конкретного закона, открытия, 
изобретения; 

 продвижение учащихся в интеллектуальном, профессиональном и 
волевом развитии по итогам решения и выполнения всё более сложных за-

дач и упражнений; 
 создание атмосферы коллективного поиска, радости познания, ра-

дости преодоления при выполнении всё более сложных заданий, упражне-

ний и операций; 
 осуществление нравственного воспитания, обеспечение в ходе уро-

ка раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, эстетиче-

ских норм поведения, в том числе при проведении уроков в рамках Дней 

единых действий и других событийных проектов и акций Российского 
движения школьников; 

 формирование правильного отношения к природе, экологическое 
воспитание; 

 применение на уроке здоровьесберегающих технологий; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся; 
 включение в урок игровых процедур; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых ис-

следовательских проектов. 
Индивидуальная работа с учащимися: 
 формирование личностных результатов обучения (личностные 

УУД): ценностей Родины, образования, целостного мировоззрения, толе-

рантности, социализации, природы, добра и красоты, здоровья, семьи, са-

мооценки и самоопределения; 
 установление доверительных отношений между учителем и учени-

ком; 
 побуждение к соблюдению на уроке общепринятых норм поведения; 
 пробуждение у учащегося чувств удивления, гордости, уважения, 

сопричастности, ответственности, долга и др.; 
 привлечение внимания школьника к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений; 
 убеждение учащегося в научной, практической, жизненной, про-

фессиональной значимости того или иного конкретного закона, открытия, 
изобретения; 

 продвижение учащегося в интеллектуальном, профессиональном и 
волевом развитии по итогам решения и выполнения всё более сложных за-

дач и упражнений; 
 создание атмосферы радости познания, радости преодоления при 

выполнении всё более сложных заданий, упражнений и операций; 
 осуществление нравственного воспитания учащегося, обеспечение 

в ходе урока раскрытия понятий патриотизма, гуманизма, товарищества, 
эстетических норм поведения, в том числе при проведении уроков в рамках 
Дней единых действий и других событийных проектов и акций Российско-

го движения школьников; 
 формирование правильного отношения школьника к природе, эко-

логическое воспитание; 
 содействие в ходе урока формированию мировоззренческих поня-

тий учащегося; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьника в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских 
проектов. 

Модуль «Основные школьные дела» 
Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 
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 общешкольные праздники, ежегодные творче-

ские (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, 
связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, памятными 
датами. Например, День Учителя (поздравление учителей, концертная про-

грамма. День самоуправления(старшеклассники организуют учебный про-

цесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе 

и т.д.); 
 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым собы-

тиям в России, мире; 
 торжественные мероприятия, связанные с завершением образова-

ния, переходом на следующий уровень образования, символизирующие 
приобретение новых социальных статусов в школе, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обу-

чающихся и педагогов за активное участие в жизни школы, достижения в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы, города и региона; 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием организа-

ций — комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей микрорайона школы и организуемые 
совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в 
связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей города 

Льгова; 
 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, вклю-

чающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, пат-

риотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортив-

но-оздоровительной и др. направленности; 
 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях: сценаристов, постановщиков, исполнителей, корре-

спондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответствен-

ных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анали-

за общешкольных дел; 
 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношени-

ями с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Основные дела – это комплекс главных традиционных общешкольных 
дел, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 
обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 
педагогами и детьми. Для этого в гимназии используются следующие формы 
работы. 

Цель – создать условия для позитивной самореализации школьников и 
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приобретения опыта согласования целей и ценностей в совместной дея-

тельности детей и взрослых. 
На внешкольном уровне: 
• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, ро-

дительские, совместные); 
• спортивные состязания, праздники, фестивали, представле-

ния. На школьном уровне: 
• общешкольные праздники: День знаний, День учителя, литератур-

но-музыкальная композиция ко Дню вывода войск из Афганистана, ли-

нейки памяти Льговских молодогвардейцев, праздничная программа к Дню 
Победы; 

• праздник Посвящения в первоклассники, Посвящение в пятиклассни-

ки, Посвящение в старшеклассники ; 
• церемонии награждения школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы; 
• выборы Президента школы и Министерств; 
• дни Дублёра; 
На уровне классов: 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключе-

вых дел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа

 детьми общешкольных ключевых дел. 
На индивидуальном уровне: 
• вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных ролей; 
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним. 
Модуль «Классное руководство» 
Реализация воспитательного потенциала классного руководства преду-

сматривает: 
 планирование и проведение классных часов; 
 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставле-

ния им возможности обсуждения и принятия решений, создания благопри-

ятной среды для общения; 
 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ме-

роприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе; 
 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них школьников с 
разными потребностями, давать им возможности для самореализации, 
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устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командо-

образование; внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; 
празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера; 
 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

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

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 
через наблюдение за их поведением в повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с ро-

дителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом- психоло-

гом; 
 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении про-

блем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 
успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию по-

ведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 
родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению лич-

ных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения; 
 регулярные консультации с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по вопро-

сам обучения и воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 
класса, интеграцию воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 
привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, даю-

щих 
им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая 

их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях клас-

са: организацию и проведение регулярных родительских собраний, инфор-

мирование родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, о жизни класса в целом, помощь родителям и иным 
членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, гимна-

зии; 
 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, меропри-

ятий в классе и школе; 
 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревно-
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ваний и т. д. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учи-

телями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или 
их законными представителями. 

Работа с классом: 
 инициирование и поддержка участия класса в основных школь-

ных делах, 
 организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися. 
 проведение классных часов. 
 сплочение коллектива класса. 
 выработка совместно со школьниками законов класса. 
 работа с одаренными детьми 
 организация совместного участия в конкурсах, проектах, в том чис-

ле проведение тематических классных часов в рамках Дней единых дей-

ствий и других событийных проектов и акций Российского движения 
школьников; 

Индивидуальная работа с учащимися: 
изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 
поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним,

 его 
родителями. 
Работа с учителями, преподающими в классе: регулярные консультации

 классного руководителя с учителями- предметниками; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса; 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. Ра-

бота с родителями учащихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и пробле-

мах их детей, о жизни класса в целом; 
помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителя-

ми-предметниками; 
организация родительских собраний; 
создание и организация работы родительских комитетов классов; при-

влечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкур-

сов, соревнований. 
привлечение родителей учащихся к участию в конкурсах, проектах, ак-

циях Российского движения школьников. 
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Модуль «Внеурочная деятельность» 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в со-

ответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и 
предусматривает: 
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них дея-

тельность, которая дает им возможность удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации, развития способностей в разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-
взрослых общностей, которые объединяют обучающихся и педагогов об-

щими позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 
 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с 

выраженной лидерской позицией, возможность ее реализации; 
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, про-

ектов, самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интереса-

ми. 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

школе осуществляется в рамках следующих выбранных обучающимися 
курсов, занятий: 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно- патриотиче-

ской, краеведческой, историко-культурной направленности; 
 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным 

религиозным культурам народов России, духовно-историческому краеве-

дению; 
 познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 
 экологической, природоохранной направленности; 
 художественной, эстетической направленности в области искусств, 

художественного творчества разных видов и жанров; 
 туристско-краеведческой направленности; 
 оздоровительной и спортивной направленности. 
Модуль  «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 
 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направ-

ленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 
предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экс-

курсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 
предприятие и др.) с привлечением к их планированию, организации, про-

ведению, оценке мероприятия; 
 литературные, исторические, экологические и другие походы, экс-

курсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 
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изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших 
в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, при-

родных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 
 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общ-

ность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответ-

ственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 
комфорта;  

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с  
социальными партнерами школы. 

Модуль  «Организация предметно-пространственной среды» 
Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом ор-

ганизации воспитательной среды, отвечает требованиям экологичности, 
природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивает обучаю-

щимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-
пространственная среда в гимназии выстроена в единстве; заложенные в 
программе воспитания ценности раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
среды предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, при входе здания школы госу-

дарственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации (флаг, герб); 
 «места гражданского почитания» на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 
- памятный обелиск Льговским молодогвардейцам на территории 

школьного двора;  
           -  размещение карт России, портретов выдающихся государ-

ственных деятелей России, культуры, науки, искусства ,военных, героев и 

защитников Отечества; 
           -   изготовление, размещение, обновление художественных изоб-

раженией (символических, живописных, фотографических, интерактивных 

аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов       тради-

ционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 
          - организацию звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленно-

сти, исполнение Гимна Российской Федерации;       
 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных поме-

щениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, при-

влекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- 
патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления педа-

гогов и обучающихся и т. п.; 
 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
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обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 
друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортив-

ных и игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно- рекреа-

ционных зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и 
тихого отдыха; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями 
вместе с обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школь-

ных событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров; 
 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты,и др.). 
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступ-

ная для детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ. 

Воспитывающее влияние на ребенка в школе осуществляется через та-

кие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
 уход за памятным знаком Льговских молодогвардейцев на террито-

рии школы ; 
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 
 благоустройство классных кабинетов (Классный уголок, Уголок 

безопасности и др.); 
 событийный дизайн (оформление сцены и вестибюля самодельными 

объёмными снежинками из бумаги к Новогодним праздникам, оформление 
вестибюля объемными цветами ко Дню 8 Марта др. 

 стенды, плакаты (важные для воспитания ценности школы, ее тра-

диции, правила и др.). 
Модуль  «Работа с родителями (законными представителями)» 
Реализация воспитательного потенциала работы с родителями преду-

сматривает: 
 создание и деятельность в школе, в классах представительных ор-

ганов родительского сообщества (Совета родителей, Совета отцов, роди-

тельские комитеты классов, и т. п.), участвующих в обсуждении и решении 
вопросов воспитания и обучения; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные со-

брания по вопросам воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в 
школе, условий обучения детей; 

 дни открытых дверей, в которые родители могут посещать уроки и 
внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и 
обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родительских 
гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые столы 

с приглашением специалистов; 


