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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного 

общего образования МОАНУ СОШ № 17 

им.К.В.Навальневой МО Кореновский район разработана 

в соответствии  со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее — Закон); 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287 (далее — ФГОС ООО-2021); 

 Приказ Минпросвещения России от 

22.03.2021 №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 



 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее — CП 

2.4.3648-20); 

 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (далее — СанПиН 

1.2.3685- 21); 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями,   осуществляющими   

образовательную   деятельность» (с изменениями, 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. 

№766) (далее — Федеральный перечень учебников); 

 Примерная основная  образовательная 

программа основного общего образования 

(ОДОБРЕНА РЕШЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО 

ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ, протокол 1/22 от 18.03.2022 

г.) 

Согласно ФБ «Об образовании в Российской 

Федерации» основное общее образование 

является необходимым уровнем образования. Оно 

направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование 



 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению). 

   Основная образовательная программа 

основного общего образования составлена с учетом 

особенностей образовательного пространства 

муниципального общеобразовательного 

автономного некоммерческого учреждения средней 

общеобразовательной школы №17. Цель 

деятельности школы состоит в становлении личности, 

обладающей знаниями, универсальными умениями и 

набором личностных качеств, обеспечивающих ей 

возможность эффективной социализации и 

индивидуализации в условиях современного 

меняющегося мира. В структуре учебно-

воспитательного процесса школы три ступени 

обучения: 

первая ступень - начальная школа, 

продолжительность обучения 4 года, для внедрения 

ФГОС выбрана образовательная система «Школа 

России»; 

вторая ступень - основная школа, 

продолжительность обучения 5 лет,  обучение 

осуществляется по общеобразовательным программам, 

осуществляется пропедевтическое предпрофильное 

образование, способствующее раннему становлению 



 

личности, организованное через работу элективных 

курсов и профориентационную деятельность; 

третья ступень — старшая школа, 

продолжительность обучения 2 года, учащимся 

предоставлено право выбора изучения программы по 

базовому или углубленному варианту, ведутся 

предметные курсы по выбору, открыты профильные 

классы. 

  Система ученического самоуправления, 

классных часов, внеклассной работы по предметам, 

общешкольные воспитательные мероприятия 

направлены на формирование ключевых 

компетентностей личности выпускника. В школе 

созданы условия для продуктивной творческой, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся -  работают научные общества  «Юный 

эрудит» (3-8 классы) и «Поиск» (9-11 классы), 

проводятся олимпиады, конкурсы, в т.ч. 

дистанционные, в режиме on-line.  В МОАУ СОШ №17 

создана информационно-образовательная среда, в 

учебном процессе используются современные 

образовательные  развивающие технологии блочно-

модульного, дифференцированного, игрового, 

проектного обучения, информационно-

коммуникационные, здоровьесберегающие 

технологии. 

На базе школы в 2011 году открыт Центр 

дистанционного обучения, осуществляющий обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализующий кластерную систему  взаимодействия с 

малокомплектными №№ 39,41, сотрудничество с 

высшими учебными заведениями (Московский 



 

физико-технический университет) по работе с 

одаренными детьми. 

Достижение поставленных целей при 

разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной 

программы предусматривает решение следующих 

основных задач: обеспечение соответствии 

основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); обеспечение 

преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с OB3; 

реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; обеспечение эффективного 

сочетание урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации 

при реализации основной образовательной 



 

программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с OBП и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно—технического творчества, проектной и 

учебно—исследовательской деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретение опыта реального  управления  и 

действия;  социальное и учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся,  обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие  программу  

основного  общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 



 

Основная образовательная программа 

основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным 

документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при 

учете установленного ФГОС соотношения 

обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В основе реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования МОАНУ СОШ №17 

им.К.В.Навальневой МО Кореновский район лежат 

следующие принципы и подходы: 

• системно-деятельностный подход, 

предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных 

действий, освоения мира личности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному  

образованию; 

• признание решающей роли содержания 

образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного 



 

и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

• разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе 

одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• преемственность основных 

образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе со- 

держания образования, а также в 

последовательности его развертывания по 

уровнем образования и этапам обучения в целях 

обеспечения системности знаний, повышения 

качества образования и обеспечения его 

непрерывности; 

• обеспечение фундаментального 

характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

• принцип единства учебной и 

воспитательной деятельности, предполагающий 

направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 

• принцип здоровьесбережения, 

предусматривающий исключение 

образовательных технологий, которые могут 



 

нанести вред физическому и психическому 

здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий, приведение объема 

учебной нагрузки в соответствие с требованиям 

действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа 

формируется с учетом особенностей развития 

детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходом от способности 

осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, к новой 

внутренней позиции обучающегося — 

направленности  на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества, к развитию способности 

проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося типа 

мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

• с овладением коммуникативными 

средствами и способами организации 



 

кооперации, развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу 

совпадает с первым этапом подросткового 

развития — переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства 

к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переори- ентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью 

послушание, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-

15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 

• бурным, скачкообразным характером 

развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

• стремлением подростка к общению и 

совместной деятельности со сверстниками; 

• особой чувствительностью к морально-

этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального 

поведения взрослого мира; 

• обостренной в связи с возникновением 



 

чувства взрослости восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, что порождает интенсивное 

формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности;  сложными поведенческими 

проявлениями, которые вызваны противоречием 

между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом и 

выражаются в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации 

развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации. 

1.1.3. Общая характеристика примерной 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования 

разрабатывается в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом 

Примерной основной образовательной 

программой (ПOOП). 

Основная образовательная программа, 

согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации», — это комплекс 

основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и 

организационно-педагогических условий 

представленных в виде: 



 

учебного плана,  

календарного учебного графика,  

рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей),  

иных компонентов,  

оценочных и методических материалов,  

рабочей программы воспитания,  

календарного плана воспитательной 

работы,  

форм аттестации,  

определяющая объем и содержание 

образования определенного уровня, 

планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные  

условия образовательной деятельности . 

 Основная образовательная программа 

включает следующие документы: 

пояснительную записку 

планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего 

образования 

систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного общего 

образования 

рабочие программы учебных

 предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы; 

 учебный план; 



 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной 

работы; 

характеристику условий реализации 

программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГOC.  

Основная образовательная программа 

основного общего образования муниципального 

общеобразовательного автономного некоммерческого 

учреждения средней общеобразовательной школы №17 

разработана с учетом культурно-исторических, 

этнических, демографических  особенностей  города 

Кореновска, запросов родителей (законных 

представителей) учащихся  школы, схемы 

социального взаимодействия образовательно-

воспитательной среды школы с учреждениями 

дополнительного образования, учреждениями 

культуры и спорта, органами системы профилактики, 

общественными организациями и объединениями, 

формой ученического самоуправления. 

  Основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. Учебный план школы соответствует 

федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) и 

реализуется через 



 

- систему кружков, клубов, секций, студий 

(кружки «Я-исследователь», «Творческая мастерская», 

«Юный турист»,  «В мире математики», «Тропинка к 

своему Я», «Лестница жизни», «В мире искусства», 

клуб «Олимпик»); 

- сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования (Кореновский Дом 

художественного творчества детей, Центр социальной 

помощи «Планета детства», ДЮСШ№1, ДЮСШ№2, 

ДЮСШ №3, районный центр культуры и досуга); 

-сотрудничество с общественными и 

традиционными российскими религиозными 

организациями (Совет ветеранов Кореновского района, 

храм Святых Новомучеников Кубанских; 

-развитие ученического самоуправления (штабы 

«Правопорядок», «Просвещение», «ЭКО», 

«Беспокойные сердца», «Физкультуры и спорта»); 

-взаимодействие с семьёй (родительские 

собрания, консультации, индивидуальная работа, 

посещение семей классным руководителем). 

 Учебная нагрузка и режим занятий 

обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

   Муниципальное общеобразовательное 

автономное некоммерческое учреждение средняя 

общеобразовательная школа №17 обеспечивает 

обязательное ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса с Уставом и другими 

документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе, с их правами и 

обязанностями в части формирования и реализации 



 

основной образовательной программы основного 

общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом 

МОАНУ СОШ №17. 

  Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся, в части, касающейся 

участия в формировании и обеспечении освоения 

своими детьми основной образовательной программы 

основного общего образования, закрепляются в 

заключенном между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты 

освоения основной образовательной программы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения 

средней общеобразовательной школы №17 - это 

важнейший механизм реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, система 

ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу 

образовательной программы. ФГОС ООО 

устанавливает требования к трем группам 

результатов освоения обучающимися программ 

основного общего образования:  личностным,  



 

метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам 

освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные 

приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, 

экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на 

деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на 

уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно—



 

нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение 

опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического 

воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

• освоение обучающимися межпредметных 

понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов, 

модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

• способность их использовать в учебной, 



 

познавательной и социальной практике; 

• готовность к самостоятельному 

планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками 

и сверстниками, к участию в построении 

индивидуальной образовательной траектории; 

• овладение навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы 

по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике 

универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

—универсальными учебными 

познавательными действиями; 

—универсальными учебными 

коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными 

действиями. 

Овладение универсальными учебными 

познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных 

учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных 

навыков общения, совместной деятельности. 



 

Овладение универсальными учебными 

регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта 

ФГОС ООО определяет предметные 

результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения 

фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и 

обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; 

предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в 

различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

• сформулированы в деятельностной форме 

с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

• определяют минимум содержания 

гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике 

изучения каждого учебного предмета; 

• определяют требования к результатам 

освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский 



 

язык», «Литература», «Английский язык», 

«История», «Обществознание», «География»,  

«Изобразительное  искусство»,  «Музыка»,  

«Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

• определяют требования к результатам 

освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам 

«Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и 

углубленном уровнях; 

• усиливают акценты на изучение явлений 

и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.2.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, 

«независимо от формы получения основного 

общего образования и формы обучения» этот 

документ «является основой объективной 

оценки соответствии установленным 

требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования». 

ФГOC ООО задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов (далее — система оценки) является 



 

частью управления качеством образования в 

образовательной организации и служит 

основой при  разработке  образовательной 

организацией  собственного «Положения об 

оценке образовательных достижений 

обучающихся». 

Функциями системы оценки являются 

ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

• оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых  исследований  

муниципального,  регионального  и федерального 

уровней; 

• оценка результатов деятельности 

педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценка результатов деятельности 

образовательной организации  как  основа 

аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 



 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую, промежуточную, итоговую (в 

5-8 классах итоговой работой считать 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ) 

педагогическую диагностику;  

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений, 

• промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

 К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая  оценка  качества  образования   

• мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур 

описаны в п. 1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система 

оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к 

оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к 

решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня 

функциональной грамотности учащихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают 



 

планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, 

обозначающих  компетенции  функциональной  

грамотности  учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей 

основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению 

к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения 

и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке 

образовательных достижений реализуется с 

помощью: 

• оценки предметных и метапредметных 

результатов; 

• использования комплекса оценочных 

процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных 

достижений; 

• использования контекстной информации 

(особенности обучающихся, условия в процессе 



 

обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством 

образования; 

• использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, 

творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей 

усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

 

1.2.2 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки метапредметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной  

образовательной  программы,  которые  

представлены  в программе формирования 

универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается совокупностью всех учебных 

 

 



 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки 

метапредметных результатов является 

овладение: 

—универсальными учебными 

познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая 

общие приемы решения задач); 

—универсальными учебными 

коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, 

opганизовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, 

учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою 

позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными 

регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять 

пoзнавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять 



 

констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного  

внимания). 

Наиболее приемлемыми формами оценки 

являются: 

• для проверки читательской 

грамотности — письменная работа на 

межпредметной основе; 

• для проверки цифровой грамотности 

— практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

• для проверки сформированности 

регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий — экспертная 

оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов 

диагностики проводится с периодичностью не 

менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита 

индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных 



 

результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные 

данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее 

целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации 

(внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную, итоговую аттестацию 

обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими 

системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и 

учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных 

работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, 



 

регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-

практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального 

проекта 

Итоговый проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта 

осуществляется обучающимися. 

Выполнение индивидуального итогового 

проекта обязательно для каждого обучающегося, его 



 

невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

Требования к организации проектной 

деятельности, требования к содержанию и 

направленности проекта, к защите проекта, 

критерии оценки проектной работы содержатся в 

«Положении об организации проектной деятельности 

в  муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждении средней общеобразовательной школе№17 

муниципального образования Кореновский район» 

Результаты выполнения проекта оцениваются по 

итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой 

учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности 

и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом  (продуктом)  проектной  

деятельности  может быть одна из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 



 

б) художественная творческая работа (в 

области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в 

виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации; 

в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному 

проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам 

является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на 

школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краской 

пояснительной запиской, презентации 

обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект  оценивается по следующим 

критериям: 



 

1. Способность к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и 

способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных 

действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных 

действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть 

описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов 

выполнения проекта вывод об уровне 



 

сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

В соответствии с принятой системой оценки  

выделяются два уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

Работа в 

целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно 

ставить проблему и 

находить пути её 

решения; 

продемонстрирован

о свободное 

владение 

логическими 

операциями, 



 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирован

а способность на 

этой основе 

приобретать новые 

знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого 

понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстри

ровано понимание 

содержания 

выполненной 

работы. В работе и в 

ответах на вопросы 

по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстри

ровано свободное 

владение предметом 

проектной 

деятельности. 

Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстри

рованы навыки 

определения темы и 

планирования 

работы. 

Работа 

доведена до конца и 

Работа 

тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 



 

представлена 

комиссии; 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления 

 

 некоторые 

этапы выполнялись 

под контролем и 

при поддержке 

руководителя. При 

этом проявляются 

отдельные 

элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Контроль и 

коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстр

ированы навыки 

оформления 

проектной работы и 

пояснительной 

записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на 

вопросы 

Тема ясно 

определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. 

Все мысли 

выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 

отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на 



 

повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из 

обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом 

уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 

выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 2) продемонстрированы все обязательные 

элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий 

исходному замыслу, список использованных 

источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может 

подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта 

и предлагаемый подход к описанию его результатов 

позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других 

людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 



 

Отметка за выполнение проекта выставляется в 

графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в 

классном журнале и личном деле. В документ 

государственного образца об уровне образования — 

аттестат об основном общем образовании — отметка 

выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального 

проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при 

поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому 

критерию не должна превышать 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из 

четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более 

детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные 

аспекты проектной деятельности (например, 



 

сформированность умений решать проблемы, или 

умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может 

использоваться в текущем учебном процессе при 

обучении навыкам осуществления проектной 

деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Основой для оценки предметных результатов 

являются положения ФГОС ООО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к 

результатам освоения программы основного 

общего образования». 

Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к 

решению учебно—познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий, а также компетентностей, релевантных 

соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно—научной, 

читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов 

предлагаются следующие критерии:  

Обобщенный критерий «Знание и 



 

понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида 

деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а 

также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» 

включает: 

—использование изучаемого материала 

при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием когнитивных операций 

и универсальных познавательных действий, 

степенью проработанности в учебном 

процессе; 

—использование специфических для 

предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том 

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-

исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий 

«Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и 

процедурного знания при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью 

предметного содержания, читательских умений, 

контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

В отличие от оценки способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных 



 

и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной 

грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 

жизни. 

При оценке сформированности предметных 

результатов по критерию «функциональность» 

разделяют: 

—оценку сформированности отдельных 

элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности 

применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка 

осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности отдельных 

элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных 

напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также 

осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным 

критериям; 

—оценку сформированности собственно 



 

функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных 

ситуациях. Такие процедуры строится на 

специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения 

(переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных 

задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется 

каждым учителем в  ходе  процедур  текущего,  

тематического,  промежуточного и итогового 

контроля, а также администрацией 

образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая 

утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до 

сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

—список итоговых планируемых 

результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, 

текущая/тематическая;  

устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за 

промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 



 

—график контрольных мероприятий. 

1.2.3.Организация и содержание оценочных 

процедур 

Стартовая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в 

начале 5 класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура 

мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и 

специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково—

символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой 

процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая 

оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых 



 

зафиксированы в тематическом планировании. В 

текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и гpyпповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и 

др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой 

процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, 

так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали 



 

возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру 

оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти 

работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в 

основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования.   

         

Внутришкольный мониторинг 

представляет собой процедуру 

 оценки уровня достижения 



 

предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной 

грамотности; 

 оценки уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет 

собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце каждой четверти (или 

в конце каждого триместра) и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ.  

Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами.   

  

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ KУPCOB (В ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРИЛОЖЕНИЯ К 

ПРОГРАММЕ) 

2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

2.1.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

2.1.4. ИСТОРИЯ 

2.1.5. ГЕОГРАФИЯ 

2.1.6. МАТЕМАТИКА 

2.1.7. БИОЛОГИЯ 

2.1.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

2.1.9. МУЗЫКА 

2.1.10. ТЕХНОЛОГИЯ 

2.1.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2.1.12. ОДНКНР 

2.1.13. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.2.1. Целевой раздел 

В Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего 

образования указано, что программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся 

должна обеспечивать: 

• развитие способности к  саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

• формирование внутренней позиции 

личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

• формирование опыта применения 

универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

• повышение эффективности усвоения 

знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно—

исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навык а участия в 

различных формах организации учебно—

исследовательской и проектной деятельности, в 

том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно—практических 

конференциях, олимпиадах; 

• овладение приемами учебного 



 

сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками,  обучающимися  младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно—исследовательской и проектной 

деятельности; 

• формирование и развитие компетенций 

обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ 

и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее — Интернет), формирование 

культуры пользования ИКТ; 

• формирование  знаний и навыков в 

области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Универсальные учебные действия 

трактуются в Стандарте как обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения 

обучающимися  основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в 

результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий, сгруппированы 

во ФГОС по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на 



 

практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами,  

направленными  на: 

• овладение умениями замещения, 

моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая 

общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

• приобретение ими умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 



 

2.2.2. Coдepжaтeльный раздел 

Согласно ФГОС Программа 

формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся должна содержать: 

 описание взаимосвязи универсальных 

учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 описание особенностей реализации 

основных направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной работы. 

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 примерные рабочие программы 

(ПPП) отражают определенные во ФГОС ООО 

универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

—как часть метапредметных результатов 

обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на 

уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными 

результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

—в разделе «Основные виды 

деятельности» Примерного тематического 



 

планирования. 

Программа развития универсальных учебных 

действий на ступени основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Цель программы: обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования. 

 Программа развития универсальных учебных 

действий (программа формирования общеучебных 

умений и навыков) на ступени основного общего 

образования направлена на: 

– реализацию требований Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования, системно-деятельностного 

подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования; повышение эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и 

учебных действий; 



 

– расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

– формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа развития универсальных учебных 

действий (УУД) в основной школе определяет: 

  цели и задачи взаимодействия педагогов и 

обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий в основной школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД; 

  планируемые результаты усвоения 

обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения 

основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 ценностные ориентиры развития 

универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 



 

универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

  основные направления деятельности по 

развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

  условия развития УУД; 

 преемственность программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Программа обеспечивает: 

– развитие у обучающихся способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

– формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование опыта переноса и применения 

универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения 

обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

– формирование навыков участия в различных 

формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, 

олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, олимпиады, национальные 



 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-  формирование и развитие компетенции 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение 

информационно- коммуникационными технологиями, 

поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-

коммуникационных технологий  и сети Интернет. 

  Ценностные ориентиры содержания 

основного общего образования определяются 

требованиями ФГОС ООО и общими представлениями 

о выпускнике основной школы,  функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к 

саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

– владеет обобщённым целостным 

представлением о мире (картиной мира); 

– привык самостоятельно принимать решения и 

нести за них персональную ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания 

предыдущих поколений, сумел проанализировать его и 

сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной 



 

самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, 

понимает, что он 

живёт и трудится среди таких же личностей, 

как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 

мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и 

невербальными средствами общения и использует их 

для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь 

к нему. 

    Особое внимание в программе уделяется 

установлению коммуникативных УУД. Это обосновано 

тем, что содержание и способы общения и 

коммуникации обуславливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. В начальных 

классах формируются личностные действия ученика, 

задача основной школы, в связи с тем, что в 

подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения,- «учить 

ученика учиться в общении». 

  Развитие системы универсальных учебных 

действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого 



 

вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. 

      

   Средствами достижения личностных и 

метапредметных результатов в каждом предмете 

могут служить: 

1) текст (например, правила общения с 

помощью языка на уроках русской словесности) 

2) иллюстративный ряд (например, схемы и 

графики в математике); 

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на 

которые в тексте учебника не содержится ответов, в то 

же время там имеется информация, преобразуя 

которую (создавая для решения задачи собственную 

модель реальности) ученик может сформулировать 

свою версию ответа; 

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как 

необходимый для усвоения основной материал, так и 

дополнительный материал. Иногда они четко отделены, 

но чаще специально перемешаны (как в жизни),что 

требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д. 

     

Технологии развития универсальных учебных 

действий 

Так же,  как и в начальной школе, в основе 

развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно 

активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими 



 

обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем 

и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 

этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 

придаёт особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно 

в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего 

эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную 

помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования 

навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, 

организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной 

и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего 

умения и навыки получения необходимой информации 

из разнообразных источников; 



 

• средства развития личности за счёт 

формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и 

коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных 

учебных действий в  школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в 

ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин 

(элективов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов 

развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые 

специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании 

и носить надпредметный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной 

проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной 

ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной 

ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё 

адекватное решение; 



 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной 

или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития 

УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению 

предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты на проведение 

эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение 

теоретического исследования; 



 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных 

действий способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся 

функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, 

— при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. Примерами такого рода заданий могут 

служить: подготовка спортивного праздника 

(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных 



 

творческих, исследовательских работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по 

различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных 

действий и закрепление освоенного может происходить 

в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих 

действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а 

становится обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Проблемно-диалогическая технология даёт 

развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала 

должны быть проработаны три звена: постановка 

учебной проблемы, поиск её решения и подведения 

итога деятельности. 

Постановка проблемы – это этап 

формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования 

нового знания. 

Подведение итогов – рефлексия своей 

деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и 



 

подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая 

формирование умения решать проблемы. Наряду с 

этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога –коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников 

за счёт изменения традиционной системы оценивания. 

У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки, 

мотивация на успех. Избавление учеников от страха 

перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 

психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения 

определять, достигнут ли результат деятельности. 

Наряду с этим происходит формирование и 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения 



 

обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время 

чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, 

например, умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом. 

 Для формирования УУД рекомендуется 

работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий, и прежде всего – 

умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

   Роль внеурочной деятельности в 

формировании личностных результатов. 

   Воспитательный процесс в  муниципальном 

общеобразовательном автономном учреждении 

средней общеобразовательной школе №17 главным 

образом направлен не на проведение специальных 

воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. 

сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного, с их точки 

зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 

руководителя как воспитателя поддерживать хорошие 



 

инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

    Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) и 

реализуется через 

- систему кружков, клубов, секций, студий 

(кружки-«Эко», «Я-исследователь», «Театр», 

«Познавательный английский»,  «В мире математики», 

«Тропинка к своему Я»,  клуб «Олимпик», секция 

«Туризм», ВПК «Бригантина», ВПО - 1147); 

-сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования (Кореновский Дом 

художественного творчества детей, Центр социальной 

помощи «Планета детства», ДЮСШ№1,  районный 

центр культуры и досуга); 

-сотрудничество с общественными и 

традиционными российскими религиозными 

организациями (Совет ветеранов Кореновского района, 

храм Святых Новомучеников Кубанских); 

-развитие ученического самоуправления 

(штабы «Правопорядок», «Просвещение», «ЭКО», 

«Беспокойные сердца», «Физкультуры и спорта»); 

-взаимодействие с семьёй (родительские 

собрания, консультации, индивидуальная работа, 

посещение семей классным руководителем). 

 Роль проектов и жизненных задач в 

формировании личностных и метапредметных 

результатов. 

 Работа над проектами гармонично дополняет 

в образовательном процессе классно-урочную 



 

деятельность и позволяет работать над получением 

личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, 

не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от 

других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных 

целей; 

– координированное выполнение 

взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с 

определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и 

уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный 

конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения 

регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление 

плана действий по 

достижению результата; 

– работа по составленному плану с 

сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений 

и поиск способов 

выхода из ситуации. 

Сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору  позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 



 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники 

информации (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет); 

– сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся 

при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных 

умений: 

– организовывать взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи, в том числе с применением средств 

ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над 

проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной 

с историей и культурой своей страны, позволяет 

формировать самоопределение учащихся как граждан 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, 

свою Родину. 

Использование в образовательном процессе 

жизненных задач, предлагающих ученикам решение 



 

проблем или выполнение задач в чьей-либо 

профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует 

принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для 

такого рода задач дефицит одной информации и её 

общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. 

Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя 

по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень 

регулятивных учебных действий. Часто жизненная 

задача может включать в качестве задания выполнение 

проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения 

универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении 

личностных и метапредметных результатов играет 

учебно-исследовательская деятельность. 

По мере формирования в начальных классах 

личностных действий ученика (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) в основной школе претерпевают 

значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует 



 

определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Одним из путей повышения мотивации и 

эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность,  

имеющую   следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности 

обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная 

деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

разными людьми, умениями переходить от одного вида 

общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и 

проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих 

видах деятельности могут быть востребованы 



 

практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского 

процесса учителю важно учесть следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом 

деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо 

осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет 

проведён учителем безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием 

проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед 

другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы  должно приносить 

что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-

исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, 

адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; 



 

оформление результатов работ в соответствии с 

замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем 

использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере 

исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую 

мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-

исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования 

или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 
Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного 

результата — продукта, 

обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования 

организуется поиск в какой-

то области, формулируются 

отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный 

результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о 

будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат 

Логика построения 

исследовательской 

деятельности включает 

формулировку проблемы 

исследования, выдвижение 



 

проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми 

характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую 

экспериментальную или 

модельную проверку 

выдвинутых предположений 

Формы организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности: 

Формы организации 

Проектная 

деятельность 

Учебно-исследовательская 

деятельность 

Формы 

организации на 

урочных 

занятиях 

Формы организации 

на внеурочных 

занятиях 

Виды проектов: 

информационный 

(поисковый), 

исследовательский, 

творческий, 

социальный, 

прикладной (практико-

ориентированный), 

игровой (ролевой), 

инновационный 

(предполагает 

организационно-

экономический 

механизм внедрения) 

Урок-

исследование, 

урок-

лаборатория, урок 

– творческий 

отчет, урок 

изобретательства, 

урок 

«Удивительное 

рядом» 

Исследовательская 

практика; 

образовательные 

экспедиции (походы, 

поездки, экскурсии). 

По содержанию: 

монопредметный, 

метапредметный, 

относящийся к области 

знаний (нескольким 

областям), 

относящийся к области 

Урок - рассказ об 

ученых, урок – 

защита 

исследовательски

х проектов 

Факультативные 

занятия, 

предполагающие 

углубленное 

изучение предмета 



 

деятельности 

Количеству 

участников: 

индивидуальный, 

парный, 

малогрупповой (до 5 

человек), групповой 

(до 15 человек), 

коллективный (класс и 

более в рамках ОУ), 

муниципальный, 

городской, 

всероссийский, 

международный, 

сетевой 

Урок – 

экспертиза, урок 

«Патент на 

открытие», урок 

открытых мыслей 

Ученическое 

научно-

исследовательское 

общество 

Длительность проекта: 

от проекта-урока до 

многолетнего проекта 

Учебный 

эксперимент, 

позволяющий 

организовать 

освоение таких 

элементов 

исследовательско

й деятельности, 

как планирование 

и проведение 

эксперимента, 

обработку и 

анализ 

результатов 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

предметных неделях 

Дидактические цели: 

ознакомление 

обучающихся с 

методами и 

технологиями 

проектной 

деятельности, 

Домашнее 

задание 

исследовательско

го характера, 

сочетающее 

разнообразные 

виды 

Интеллектуальные 

марафоны и др. 



 

обеспечение 

индивидуализации и 

дифференциации 

обучения, поддержка 

мотивации в обучении, 

реализация потенциала 

личности и др. 

деятельности. 

Позволяет 

провести 

достаточно 

длительное 

учебное 

исследование 

      Формирование и развитие соответствующих УУД 

при выполнении: 

Проектной деятельности Учебно-исследовательской 

деятельности 

Поддержка и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели 

Постановка проблемы и 

аргументирование ее 

актуальности 

Обеспечение бесконфликтной 

совместной работы в группе 

Формулировка гипотезы 

исследования и раскрытие 

замысла – сущности будущей 

деятельности 

Обучающиеся устанавливают с 

партнерами отношения 

взаимопонимания 

Планирование 

исследовательских работ и 

выбор необходимого 

инструментария 

Проведение эффективных 

групповых обсуждений 

Собственно проведение 

исследования с обязательным 

поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ 

Учатся обеспечивать обмен 

знаниями между членами 

группы для принятия 

эффективных совместных 

решений 

Оформление результатов 

учебно-исследовательской 

деятельности  как конечного 

продукта 

Четко формулировать цели 

группы  и позволять ее 

участникам проявлять 

Представление результатов 

исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для 



 

инициативу для достижения 

этих целей 

обсуждения и возможного 

дальнейшего практического 

использования 

Адекватно реагировать на 

нужды других 

 

В решении задач развития универсальных 

учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо 

направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных 

связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные 

сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя — 

из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную 

деятельность учителю важно помнить, что проект — 

это форма организации совместной деятельности 

учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Типология форм организации проектной 

деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть 



 

представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный 

(поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-

ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический 

механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, 

метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, 

парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся 

партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от 

проекта-урока до вертикального многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление 

обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной 

школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы подросток — автор 

проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать 



 

и работать по плану — это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют 

возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со 

своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8-9-х 

классов в качестве тем персональных проектов 

выбирают личностно окрашенные темы (например: 

«Как решать конфликты с родителями», «Как 

преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 

глазами подростка», «Подростковая агрессивность», 

«Как научиться понимать человека по его жестам, 

мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.). 

Одной из особенностей работы над проектом 

является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть 

допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает 

совокупность способов, направленных не только на 

обмен информацией и действиями, но и на тонкую 

организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих 

УУД, а именно: 



 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную 

работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отношения 

взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые 

обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять 

её участникам проявлять инициативу для достижения 

этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и 

трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным 

образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся 

определяет цель своей работы. Затем возникает 

вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, 

обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо 

заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это 

поможет представить себе ожидаемый результат. 

Только продумав все эти вопросы, можно приступать к 

работе. 



 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта 

подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого 

алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам 

уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного 

проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию 

адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной 

организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-

исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её 

актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и 

раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

      • планирование исследовательских работ и 

выбор необходимого инструментария; 



 

• собственно проведение исследования с 

обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования 

широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического 

использования. 

Специфика учебно-исследовательской 

деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных 

занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — 

творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, 

урок — защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

• домашнее задание исследовательского 

характера может сочетать в себе разнообразные виды, 



 

причём позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, 

поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие 

углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское 

общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с 

УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований 

или их элементов в рамках данных мероприятий. 



 

Многообразие форм учебно-исследовательской 

деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход 

как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Как было 

указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть 

выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все 

условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к 

выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для 

успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое 

сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 



 

• необходимо использовать для начинающих 

дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой 

критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) 

каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или 

исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования 

универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети 

активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неё (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество 

обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формирование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высокими показателями и в 



 

более широком спектре. К числу основных 

составляющих организации совместного действия 

можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный 

необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения 

продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для 

участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия 

другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую 

реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, 

основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем 

(планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление 

ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается 

обмен действиями и операциями, а также вербальными 

и невербальными средствами между учителем и 

учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений. 



 

Общей особенностью совместной деятельности 

является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, 

так и в отношении к собственным взаимодействиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих 

способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность 

характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает 

организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель 

направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного 

интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать 

ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной 

оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и 

взаимодействовать с другими обучающимися. 



 

Для организации групповой работы класс 

делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования 

позволяют актуализировать у обучающихся мотив 

выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации 

совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно 

столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 

3) принцип содержательного распределения 

действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, 

имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем 

компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 

самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут 

распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части 

обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть 



 

группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах 

учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и 

результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной 

деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть 

использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для 

них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно 

назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают 

одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются 

тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее 

задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте 

получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 



 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её 

ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально 

осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, 

различные по трудности, уделят больше внимания 

слабым учащимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и 

кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как 

разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться 

учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 

классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя 

выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация 



 

разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для 

других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как 

форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования 

является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные 

слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в 

группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций 

сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с 

распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть 

информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной 

инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 



 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с 

распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося 

выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в 

ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками 

без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со 

сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить 

индивидуальные стили сотрудничества, свойственные 

детям: склонность к лидерству, подчинению, 

агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся 

проектной деятельностью, учебная мотивация учения 

в целом выражена выше. Кроме того, с помощью 

проектной деятельности может быть существенно 

снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только 

в устной, но и в письменной форме. На определённом 

этапе эффективным средством работы обучающихся со 

своей и чужой точками зрения может стать письменная 

дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 

преимущественно через устные формы учебных 

диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку 

сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные 



 

точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим 

собой. Наиболее удобное время для этого — основное 

звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества 

— переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной 

дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной 

точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для 

начального этапа образования, к мысленному диалогу 

с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных 

областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за 

счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими; 

• письменная речь как средство развития 

теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, 

выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке 

письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным 



 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный 

темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом 

психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов 

рефлексивных способностей могут выступать разные 

формы и программы тренингов для подростков. 

Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к 

другу и умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на 

дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания 

других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие 

другого; 

• получить представление о «неверных средствах 

общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и 

осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 



 

• определить особенности поведения в 

конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной 

ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения 

конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной 

ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной 

деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то 

же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — повседневному 

этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является 

неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе 

обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как 



 

приём активизации мыслительной деятельности; как 

особый способ организации усвоения знаний; иногда 

как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; 

как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные 

элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых 

доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и 

осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися 

доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное 

положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения 

которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути 

решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых 

заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных 

логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это 

процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть 



 

доказательства состоит в соотнесении суждения, 

истинность которого доказывается, либо с реальным 

положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность 

которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — 

используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных 

понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность 

умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) 

выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть 

доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися 

деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному 

доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся 

обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия 

рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать 

собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — 



 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и 

его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы 

существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» 

— позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, 

направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых 

действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в 

качестве направленности мышления на самоё себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, 

нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и 

не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? 

какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретную задачу?); 



 

• понимание цели учебной деятельности (чему я 

научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, 

специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и 

осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных 

предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для 

решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет 

способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с 

недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения 

задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей 

информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего 

способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к 

систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это 

возможно только в условиях совместной деятельности 

или учебного сотрудничества) способствует 

возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, 



 

умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 

на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия 

даёт возможность человеку определять подлинные 

основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-

распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается 

эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с 

учётом действий партнёра, понимать относительность 

и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт 

условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует 

личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной 

профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды 

без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках 

специально организованного учебного сотрудничества 

учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается 

яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате 

способствует формированию эмпатического 



 

отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со 

сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с 

учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения. Хотя 

программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определённой степени причиной этого является 

ригидность педагогических установок, определяющих 

авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет 

выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и 

либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической 

деятельности, где собственно стиль общения с 

учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога 

— авторитарную и партнёрскую. Партнерская позиция 

может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую очередь, задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания разработана на 



 

основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 

государственной политики в сфере воспитания, с 

учётом Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р) и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-

2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 

№ 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №  286), 

основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от  31.05.2021 № 287), 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса на 

уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для 

организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного, среднего профессионального 

образования. 



 

Программа предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности 

с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; 

разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе на основе российских базовых 

конституционных норм и ценностей, историческое 

просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

В соответствии с ФГОС личностные результаты 

освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе в 

процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 



 

Приложение — примерный календарный план 

воспитательной работы.  

2.3.2 РАЗДЕЛ ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в 

части воспитании являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы 

воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, 

национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С 

учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества 

ценностно-целевые основы воспитания обучающихся 

включают духовно-нравственные ценности культуры 

народов России, традиционных религий народов 

России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на 

добровольной основе, в соответствии с 

мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе 



 

реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Отечества. 

2.3.2.1. Методологические подходы и принципы 

воспитания 

Методологической основой воспитательной 

деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого 

заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу 

общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при 

аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в 

событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная 

рефлексия, нравственное самосознание и нравственная 

культура. Аксиологический подход имеет 

принципиальное значение как для определения 



 

ценностной системы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, так и для формирования 

уклада образовательной организации. Система 

ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход 

предполагает становление и воспитание человека во 

всей полноте его природных, социальных и духовных 

характеристик. Воспитание человека осуществляется в 

системе реальных жизненных связей и отношений с 

другими людьми в событийной общности, являющейся 

смысловым центром практики воспитания. В 

общностях происходит зарождение нравственного 

сознания, навыков управления собственными 

чувствами, обретение опыта нравственного поведения, 

что в совокупности с личностными особенностями 

составляет основу субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход 

предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения 

внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций 

и развития в целом. Социальная ситуация развития 

полагается в качестве главного источника развития 

ребенка; его общения со взрослым в ходе освоения 

культурных образцов и способов деятельности. Она 

становится условием его ближайшего развития и 

задаёт перспективу, в которой формируется образ 

будущего России, складывается понимание миссии и 

роли нашей страны в мировом культурном наследии и 

его цивилизационном развитии.  



 

– системно-деятельностный подход 

предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и 

развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной 

позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом 

основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности 

воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение 

его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 

  ценностного единства и совместности: 

ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что 

предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное 

уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

  культуросообразности: воспитание 

основывается на культуре и традициях народов 

России, в воспитательной деятельности учитываются 

исторические и социокультурные особенности 

региона, местности проживания обучающихся и 

нахождения образовательной организации, 

традиционный уклад, образ жизни, национальные, 

религиозные и иные культурные особенности 

местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, 

воспитатель должны в своей деятельности, общении с 



 

обучающимися являть примеры соответствия слова и 

дела, быть ориентиром нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание 

должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников 

воспитательной деятельности от внутренних и 

внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и 

взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной 

деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс 

организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурных, 

языковых и иных особенностей, включаются в общую 

систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование 

процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой 

содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных 

организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

2.3.2.2. Цель и задачи воспитания 

обучающихся 

Современный российский национальный 

воспитательный идеал —высоконравственный, 



 

творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания обучающихся в школе: 

создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим 



 

нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных 

знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. 

2.3.2.3. Направления воспитания  
Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской 

государственности, изучение и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина России; 

 патриотическое воспитание — воспитание 

любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности;   



 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание 

на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и 

культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение 

к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия — развитие физических 

способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного 

поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности;  



 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды;  

 воспитание ценностей научного познания — 

воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, 

к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 
 

2.3.2.4. Целевые ориентиры результатов 

воспитания  

Результаты достижения цели и решения задач 

воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по 

основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Знающий и любящий свою малую 

родину, свой край. 

Имеющий представление о своей 

стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к 



 

своему народу, проявляющий 

уважение к своему и другим 

народам. 

Сознающий свою 

принадлежность к общности 

граждан России;  

Понимающий свою 

сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, 

своего народа, российского 

государства. 

Имеющий первоначальные 

представления о своих 

гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в 

обществе. 

Понимающий значение 

гражданских символов 

(государственная символика 

России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев 

и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Сознающий ценность каждой 

человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и 

чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную 



 

оценку своим поступкам, отвечать 

за них. 

Доброжелательный, 

проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред 

другим людям. 

Понимающий необходимость 

нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий 

человека, проявляющий готовность 

к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными 

навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции 

и ценности своей семьи, 

российские традиционные 

семейные ценности (с учетом 

этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными 

представлениями о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, 

о языке как основе национального 

самосознания. 

Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность 



 

литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий 

основные правила этикета в 

обществе. 

Эстетическое 

воспитание 

Проявляющий уважение и 

интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, 

творчеству своего народа, 

отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к 

самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, 

искусства. 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия  

Соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое 

развитие, занятия физкультурой и 

спортом. 

Бережно относящийся к 

физическому здоровью и 

душевному состоянию своему и 

других людей. 



 

Владеющий основными 

навыками личной и общественной 

гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий 

свою половую принадлежность, 

соответствующие ей 

психофизические и поведенческие 

особенности с учетом возраста. 

Трудовое 

воспитание 

Сознающий ценность честного 

труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, 

людям труда, бережное отношение 

к результатам своего труда и 

других людей, прошлых 

поколений. 

Выражающий желание 

участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным 

профессиям. 

Экологическое 

воспитание 

Понимающий ценность природы, 

окружающей среды, зависимость 

жизни людей от природы. 

Способный правильно оценивать 

влияние людей, в том числе 

собственного поведения, на 

состояние природы, окружающей 

среды. 

Проявляющий любовь к природе, 



 

бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред 

природе, особенно живым 

существам. 

Выражающий готовность 

осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей 

среды и действовать в 

окружающей среде в соответствии 

с экологическими нормами. 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Выражающий познавательные 

интересы, активность, 

инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и 

социальных объектах как 

компонентах единого мира, 

многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, 

научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и 

интерес к науке, научному знанию 

в разных областях. 

Обладающий первоначальными 

навыками исследовательской 

деятельности. 

 



 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

 

Знающий и принимающий свою 

российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

российском обществе, в 

современном мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, 

ценностное отношение к 

государственным символам России, 

праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий 

свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м 

России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к 

выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на 

основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной 

социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной 

(добровольческие акции, помощь 



 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни 

класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного 

сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое 

воспитание 

Сознающий свою этнокультурную 

идентичность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, 

ценностное отношение к 

историческому и культурному 

наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, 

памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего 

народа и народа России в целом, 

свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию 

родного языка, истории, культуры 

своего народа, своего края, других 

народов России.  

Знающий и уважающий боевые 

подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего 

края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и 



 

современности. 

Знающий и уважающий 

достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий основы 

духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов 

России. 

Выражающий готовность 

оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций 

традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом 

осознания последствий поступков. 

Ориентированный на 

традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях 

нравственного выбора. 

Выражающий неприятие 

аморальных, асоциальных 

поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным 

ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и 

ответственность личности в 

условиях индивидуального и 

общественного пространства. 



 

Понимающий ценность 

межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, 

граждан, народов в России, 

умеющий общаться с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное 

отношение к религиозным 

традициям и ценностям народов 

России, религиозным чувствам 

сограждан. 

Проявляющий уважение к 

старшим, к российским 

традиционным семейным 

ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и 

эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего 

народа, российского общества, 

устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое 

воспитание 

Проявляющий восприимчивость к 

разным видам искусства, понимание 

его эмоционального воздействия, 

влияния на душевное состояние и 

поведение людей. 

Знающий и уважающий 

художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его 



 

значение в культуре. 

Сознающий значение 

художественной культуры как 

средства коммуникации и 

самовыражения в современном 

обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Выражающий понимание ценности 

отечественного и мирового 

художественного наследия, роли 

народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на 

самовыражение в разных видах 

искусства, художественном 

творчестве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, 

здоровья и безопасности человека в 

обществе, значение личных усилий 

человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на 

здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных 

привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, игровая и 

иные формы зависимостей), 



 

понимание их последствий, вреда 

для физического и психического 

здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила 

безопасности, в том числе 

безопасного поведения в 

информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к 

стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, 

информационным и природным 

условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт.  

Умеющий осознавать 

эмоциональное состояние своё и 

других людей, стремящийся 

управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

Обладающий первоначальными 

навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, 

готовый оказывать первую помощь 

себе и другим людям. 

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты 

трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к 

участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, 

своей местности) технологической и 

социальной направленности, 

способный инициировать, 



 

планировать и выполнять такого 

рода деятельность. 

Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий 

и труда различного рода на основе 

изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения 

труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни 

для успешной профессиональной 

самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость 

человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях 

современного технологического 

развития, выражающий готовность к 

такой адаптации. 

Понимающий необходимость 

осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой 

деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и 

потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

Ориентированный на применение 

знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области 

охраны окружающей среды, 

планирования своих поступков и 

оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 



 

Понимающий глобальный характер 

экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической 

культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, 

приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность 

как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред. 

Выражающий готовность к 

участию в практической 

деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

 

Выражающий познавательные 

интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных 

способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности 

на систему научных представлений 

о закономерностях развития 

человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой. 

Развивающий личные навыки 

использования различных средств 

познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, 

деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки 



 

наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, навыки 

исследовательской деятельности. 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 

 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание  

Осознанно выражающий свою 

российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

российском обществе, 

современном мировом сообществе. 

Сознающий свое единство с 

народом России как источником 

власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с 

Российским государством, 

ответственность за развитие 

страны, российской 

государственности в настоящем и 

будущем. 

Проявляющий готовность к 

защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа 



 

России и Российского государства, 

сохранять и защищать 

историческую правду о Российском 

государстве в прошлом и в 

современности. 

Ориентированный на активное 

гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан, уважения 

к историческому и культурному 

наследию России. 

Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие любой 

дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, 

расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом 

гражданской социально значимой 

деятельности (в школьном 

самоуправлении, добровольчестве, 

экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, 

программах). 

Патриотическое 

воспитание 

Выражающий свою 

этнокультурную идентичность, 

демонстрирующий 

приверженность к родной культуре 

на основе любви к своему народу, 



 

знания его истории и культуры.  

Сознающий себя патриотом 

своего народа и народа России в 

целом, деятельно выражающий 

чувство причастности к 

многонациональному народу 

России, к Российскому Отечеству, 

свою общероссийскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное 

ценностное отношение к 

историческому и культурному 

наследию своего и других народов 

России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих 

в родной стране – России. 

Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим 

за рубежом, поддерживающий их 

права, защиту их интересов в 

сохранении общероссийской 

культурной идентичности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Проявляющий приверженность 

традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре 

народов России (с учетом 

мировоззренческого, 

национального, религиозного 

самоопределения семьи, личного 

самоопределения). 

Действующий и оценивающий 



 

свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания 

последствий поступков. 

Сознающий и деятельно 

выражающий понимание ценности 

каждой человеческой личности, 

свободы мировоззренческого 

выбора, самоопределения, 

отношения к религии и 

религиозной принадлежности 

человека. 

Проявляющий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных групп, 

традиционных религий народов 

России, национальному 

достоинству, религиозным 

убеждениям с учетом соблюдения 

конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

Понимающий и деятельно 

выражающий ценность 

межрелигиозного, 

межнационального согласия 

людей, граждан, народов в России. 

Способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, 



 

достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание 

устойчивой семьи на основе 

российских традиционных 

семейных ценностей, понимании 

брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в ней 

детей, неприятия насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности. 

Обладающий сформированными 

представлениями о ценности и 

значении в отечественной и 

мировой культуре языков и 

литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый 

интерес к чтению как средству 

познания отечественной и мировой 

духовной культуры. 

Эстетическое 

воспитание 

Знающий и уважающий 

художественное творчество своего 

народа, других народов, 

понимающий его значение в 

культуре.  

Критически оценивающий и 

деятельно проявляющий 

понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния 

на душевное состояние и 



 

поведение людей. 

Деятельно проявляющий 

понимание художественной 

культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное 

самовыражение в разных видах 

искусства, художественном 

творчестве с учетом российских 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Выражающий понимание 

ценности отечественного и 

мирового художественного 

наследия, роли народных традиций 

и народного творчества в 

искусстве. 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового образа 

жизни и 

эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в 

практической деятельности 

ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных 

усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья, здоровья других 

людей. 

Выражающий на практике 

установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, 



 

соблюдение гигиены, режим 

занятий и отдыха, физическая 

активность), стремление к 

физическому 

самосовершенствованию, 

соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных 

привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков, любые 

формы зависимостей), 

деструктивного поведения в 

обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для 

физического и психического 

здоровья. 

Соблюдающий правила личной и 

общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в 

информационной среде. 

Развивающий свои способности 

адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся 

социальным, информационным и 

природным условиям. 

Демонстрирующий навыки 

рефлексии своего физического и 

психологического состояния, 

состояния окружающих людей с 



 

точки зрения безопасности, 

сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, 

готовность и умения оказывать 

первую помощь себе и другим 

людям. 

Трудовое 

воспитание  

Уважающий труд, результаты 

труда, собственность, 

материальные ресурсы и средства 

свои и других людей, трудовые и 

профессиональные достижения 

своих земляков, их социально 

значимый вклад в развитие своего 

поселения, края, страны. 

Проявляющий сформированные 

навыки трудолюбия, готовность к 

честному труду. 

Участвующий практически в 

социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, 

школе, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учетом 

соблюдения норм трудового 

законодательства. 

Способный к творческой 

созидательной социально значимой 

трудовой деятельности в 

различных социально-трудовых 

ролях, в том числе 

предпринимательской 

деятельности в условиях 



 

самозанятости или наемного труда. 

Ориентированный на осознанный 

выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в 

российском обществе с учетом 

личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, 

общества. 

Выражающий осознанную 

готовность получения 

профессионального образования, к 

непрерывному образованию в 

течение жизни как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Понимающий специфику 

трудовой деятельности, 

регулирования трудовых 

отношений, самообразования и 

профессиональной самоподготовки 

в информационном 

высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Экологическое 

воспитание 

Выражающий и 

демонстрирующий 

сформированность экологической 

культуры на основе понимания 

влияния социально-экономических 

процессов на окружающую 

природную среду. 

Применяющий знания 



 

социальных и естественных наук 

для решения задач по охране 

окружающей среды. 

Выражающий деятельное 

неприятие действий, приносящих 

вред природе, окружающей среде. 

Знающий и применяющий умения 

разумного, бережливого 

природопользования в быту, 

общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт 

экологически направленной, 

природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, 

участвующий в его приобретении 

другими людьми. 

Воспитание 

ценностей 

научного 

познания 

Деятельно выражающий 

познавательные интересы в разных 

предметных областях с учетом 

своих способностей, достижений. 

Обладающий представлением о 

научной картине мира с учетом 

современных достижений науки и 

техники, достоверной научной 

информации, открытиях мировой и 

отечественной науки. 

Выражающий навыки 

аргументированной критики 

антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыки критического 

мышления. 

Сознающий и аргументированно 



 

выражающий понимание значения 

науки, научных достижений в 

жизни российского общества, в 

обеспечении его безопасности, в 

гуманитарном, социально-

экономическом развитии России в 

современном мире. 

Развивающий и применяющий 

навыки наблюдений, накопления и 

систематизации фактов, 

осмысления опыта в 

естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2.3.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.3.3.1. Уклад общеобразовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное некоммерческое учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17 имени К.В. 

Навальневой муниципального образования 

Кореновский район», юридический адрес: 

Краснодарский край, Кореновский район, г. 

Кореновск, ул. К. Маркса, 215. 

В образовательном учреждении обучается 1036 

учащихся, 37 комплектов классов. Средняя 

наполняемость классов 25-30 человек. Педагогический 

состав насчитывает 66 человек. 

Школа реализует программу начального, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

 9-11 классы обучаются по шестидневной 

рабочей неделе, 1-8  классы - по пятидневной неделе. 

Учебное заведение находится в центре города, 

рядом располагаются объекты культурного назначения: 

Музей, Дом художественного творчества детей, школа 

искусств, кинотеатр, районный центр культуры и 

досуга, городской парк культуры и отдыха. 

Школа входит в 20 «Лучших школ России» по 

результатам международного мониторинга качества 

образования PISA.  

Также школа является школой-партнером 

международной AFS программы в России, так как 

ежегодно (кроме периода пандемии) принимает в свои 

стены иностранных студентов для обмена языковыми 



 

знаниями и межкультурного обучения. 

Учреждение является базовой школой по 

дистанционному обучению, муниципальной 

апробационной площадкой по внедрению 

робототехники, ежегодно занимает лидирующие 

позиции по итогам муниципального этапа 

Всероссийских предметных олимпиад. 

Процесс воспитания в образовательной 

организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 Принцип неукоснительного соблюдения 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в 

образовательной организации. 

 Принцип организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого. 

 Принцип реализации процесса воспитания 

через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу. 

 Принцип организации основных 

совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей. 

 Принцип системности, целесообразности и 

нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

 Принцип ориентации педагогов не на 

обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 



 

развития его личности. 

        Особенностью воспитания гармонично 

развитой личности в МОАНУ СОШ № 17 им. К.В. 

Навальневой является наличие 

высококвалифицированных педагогов, которые не 

только передают знания учащимся в определенных 

сферах жизнедеятельности человека, но и сами 

являются определенным  идеалом всестороннего 

развития личности человека, который представляет 

собой высшую цель стремлений, самовоспитания и 

духовно-нравственного развития личности. Наличие 

перед глазами учащихся положительных примеров 

(жизненных идеалов), безусловно, помогает 

учащимся сформировать правильные жизненные 

ценности, определиться с направлением личностного 

развития, научиться сочетать в себе человеческие и 

профессиональные качества, а также конструктивно 

взаимодействовать с окружающими людьми. 

Основными традициями воспитания в 

МОАНУ СОШ № 17 им. К.В. Навальневой являются 

ключевые общешкольные мероприятия, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов и учащихся: 

- литературно-музыкальная композиция 

«Пушкинский бал» (старшая школа); 

- военно-спортивная игра «Полигон» 

(старшая школа); 

-игровое путешествие по стране знаний - 

«Посвящение в первоклассники» (начальная школа); 

- посвящение в старшеклассники – игра 

«Форд Боярд» (старшая школа); 

- «День самоуправления», посвященный Дню 



 

учителя; 

- день «Межкультурного диалога»; 

- Вечер встречи школьных друзей»; 

- литературно-музыкальная композиция 

«Связь четырех поколений»; 

- «А ну-ка, папы!»; 

- «Новогодняя сказка»; 

- конкурс инсценированной военной песни; 

- научно-исследовательский вечер «Дорогой 

Ломоносова»; 

- благотворительные акции «Подарок другу», 

«Цветик-семицветик»; 

- конкурс «Смотра строя и песни»; 

- «Последний звонок» 

 Важной составляющей ключевых школьных 

дел являются: коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов 

мероприятий. 

 В школе создаются такие условия, при 

которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от зрителя до 

организатора). 

 В проведении общешкольных дел 

отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное 

межклассное и межвозрастное взаимодействие 

учащихся. 

Педагоги школы ориентированы на 

формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них 



 

доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе 

является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-

партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий 

в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и 

т. п.);  

● участие представителей организаций-

партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности;  

● проведение на базе организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

● открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, 

на которых обсуждаются актуальные проблемы, 

касающиеся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

● социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 



 

педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т.  д.  направленности, ориентированные на 

воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение 

 

2.3.3.2. Воспитывающие общности 

(сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе:  

 детские (сверстников и разновозрастные). 

Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он 

апробирует, осваивает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать 

поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать стремление и умение 

помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, поведению, общими усилиями достигать 

цели. В школе обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся разных возрастов, при 

возможности обеспечивается возможность 

взаимодействия обучающихся с детьми в дошкольных 

образовательных организациях. Детские общности 

также реализуют воспитательный потенциал 

инклюзивного образования, поддержки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и с ОВЗ; 

 детско-взрослые. Обучающиеся сначала 

приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они 

образуются системой связей и отношений участников, 



 

обладают спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. Основная цель — содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников; 

 профессионально-родительские. Общность 

работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности — 

объединение усилий по воспитанию в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя 

поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания; 

 профессиональные. Единство целей и 

задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

школы, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Требования к 

профессиональному сообществу школы: 

  соблюдение норм профессиональной 

педагогической этики;  

  уважение и учёт норм и правил уклада 

школы, их поддержка в профессиональной 

педагогической деятельности, в общении; 

  уважение ко всем обучающимся, их 

родителям (законным представителям), коллегам; 

  соответствие внешнего вида и поведения 

профессиональному статусу, достоинству педагога, 

учителя в отечественной педагогической культуре, 

традиции; 

  знание возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, общение с ними с учетом 

состояния их здоровья, психологического состояния 

при соблюдении законных интересов и прав всех 



 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогов; 

  инициатива в проявлениях 

доброжелательности, открытости, готовности к 

сотрудничеству и помощи в отношениях с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), коллегами; 

  внимание к каждому обучающемуся, 

умение общаться и работать с учетом индивидуальных 

особенностей каждого; 

  быть примером для обучающихся при 

формировании у них ценностных ориентиров, 

соблюдении нравственных норм общения и поведения; 

  побуждать обучающихся к общению, 

поощрять их стремления к взаимодействию, дружбу, 

взаимопомощь, заботу об окружающих, чуткость, 

ответственность.  

 

2.3.3.3. Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала урока 

педагогами начальных классов и педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы 

доверия к учителю, интереса к предмету; отбор 

воспитывающего содержания урока; использование 

активных форм организации учебной деятельности 

на уроке: 

 максимальное использование 

воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и 



 

социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания 

уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие 

программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной 

работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, 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 

общеобразовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку 

исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и 

групповых проектов воспитательной направленности. 

 

Модуль «Классное руководство и 

наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог 

организует работу с классом; индивидуальную работу 

с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с 



 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями 

и тем самым дать им возможность самореализоваться в 

них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие   каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в 



 

школе. 

 Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем и жизненных ситуаций 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками 

или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости, проблем самочувствия 

и здоровья и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу 

для школьника, которую они совместно стараются 

решить. 

 индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – 

вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, его родителями или законными 



 

представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 Работа с учителями, преподающими в 

классе: 

 регулярные консультации классного 

руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; 

 участие в деятельности методического 

объединения классных руководителей, где 

обсуждаются острые проблемы воспитания, 

осуществляется обмен опытом, наставничество; 

 проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Работа с родителями учащихся или их 

законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 



 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

 организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы 

родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса; 

 организация деятельности родительского 

патруля; 

 организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, акций, 

проектно-исследовательской деятельности, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных 

традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 



 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого используются следующие формы 

работы  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума. В 

целях созданный в школе волонтёрский отряд 

организовывает и проводит мероприятия в помощи 

ветеранам боевых действий и труда, пожилым людям, 

инвалидам. Всероссийская детско – юношеская 

военно- патриотическое общественное движение 

«Юнармия» действует в целях приумножения 

патриотических традиций, повышение престижа 

военной службы. 

 открытые дискуссионные площадки – 

регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели 

науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны. В этих целях в школе действует 

Общероссийская общественно-государственная 

детско- юношеская организация «Российское 



 

движение школьников» («РДШ»), которая организует 

и проводит мероприятия и акции в интересах детей, 

осуществляя общественное дело в социальной сфере. 

Ежегодно проходит неделя детской и юношеской 

книги, в рамках которой проводятся творческие 

встречи с кубанскими писателями, поэтами. 

 проводимые для жителей города и 

организуемые совместно с семьями учащихся 

концертные программы праздники, фестивали, 

представления в честь годовщины образования 

Краснодарского края, дня города и Кореновского 

района, Дня Победы.  

  

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные 

многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, 

спортивных мероприятий, сборы, в которых 

участвуют «Юные инспектора движения». В 

процессе данных мероприятий складывается особая 

детско-взрослая общность характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу, атмосферой эмоционально- психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела ко Дню 

матери, участие в месячнике оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы и как завершение – 

литературно-музыкальная композиция «Связь 

четырех поколений», которая призвана формировать 



 

у учащихся чувства патриотизма и причастности к 

подвигам предыдущих поколений. Подготовка 

ключевых дел в рамках недели детской и юношеской 

книги, недели музыки и в ходе празднования Дня 

Победы (конкурс  «Смотр строя и песни»); 

 торжественные ритуалы посвящения в 

первоклассники, старшеклассники, в казачата (в 

классах и группах казачьей направленности), в 

«Юнармейцы», «Жуковцы»; 

 «Пушкинский бал», который проводится 

1 раз в 2 года, где школьники, родители и учителя, 

погружаясь в эпоху 19 века, приобщаются к 

литературе и культуре этого времени. Пушкинский 

бал является завершением недели русского языка и 

литературы.  

 Научно-исследовательский вечер 

«Дорогой Ломоносова» проводится 1 раз в 2 года  - 

это соотношение научных достижений прошлого и 

настоящего, соединение современного и 

классического, двух эпох в одном пространстве;   

 церемонии награждения по итогам 

конкурсных мероприятий,  года школьников и 

педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. По итогам года проводится детско-

родительская конференция «Вместе мы втрое 

сильнее». Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами, 

воспитанниками и родителями, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу; 



 

 в связи с тем, что наша школа участвует в 

программе AFS, ежегодным    мероприятием 

является «Межкультурный диалог»: знакомство с 

языком, традициями и культурным наследием разных 

народов. 

  
На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел в 

соответствии с интересами ребёнка и его 

способностей; 

 участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. Подготовка фоторепортажа, статьи в школьную 

газету и т.д. 

  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков подготовки, 



 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами 

и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи 

и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

 Попечительский совет школы и 

Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 родительские дни, во время которых 

родители могут посещать школьные учебные и 



 

внеурочные занятия для получения представления 

о ходе учебно- воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 совместная подготовка и проведение 

ключевых общешкольных мероприятий 

(Пушкинский бал, военно-спортивная игра 

«Полигон», конкурсные программы «А, ну-

ка,бабушки», «Супер мама», «Супер папа»); 

 группа социальных сетей – официальная 

страница «Школа 17 МО Кореновский район» 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических 

консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и 

проведении   общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью 

координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 



 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе 

помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе 

осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета 

старшеклассников – создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего 

школьного актива (5-7 классы), инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность временных творческих 

коллективов, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.; 



 

 через совместную деятельность атаманцев 

классов казачьей направленности с атаманом, 

закрепленным за школой в целях организации 

деятельности 

 через деятельность школьной «Службы 

Медиации» по урегулированию конфликтных 

ситуаций, спорных вопросов в школе, созданной из 

наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьной социально-психологической 

службы. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по 

инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (старост, дежурных командиров, звеньевых, 

атаманцев (в классах казачьей направленности)), 

представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов 

самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса – спортивные (штаб 

«Физкультуры и спорта»), трудовые (штаб «ЭКО»), 

учебные (штаб «Просвещение»), творческие дела 

(штаб «Затейники»), работу вожатых (штаб 

«Беспокойные сердца»), осуществляющих шефскую 

помощь в работе с младшими ребятами; 

 через организацию на принципах 

самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на 

экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных 



 

должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в 

планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через выявление лидерских способностей 

детей, формирование культуры лидерства; 

 через формирование способностей 

работать в группе, сотрудничать с различными 

людьми (детьми, взрослыми); 

 через развитие творческих способностей, 

направленных на организацию интересных 

мероприятий (исследовательских, спортивных, 

творческих и т.п.) 

 через реализацию школьниками, взявшими 

на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом 

за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и 

полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, 



 

студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, 

задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях 

школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и 

детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов 

внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих 

выбранных школьниками видов деятельности: 

 

Цикл классных часов: «Разговор о важном» 

Дополнительное изучение учебных 

предметов: «Туристическими тропами», «История и 

современность кубанского казачества», «Финансовая 

математика», «Тропинка к своему Я», 

«Промышленный дизайн. Проектирование 

материальной среды», «Практикум по геометрии», 

«Черчение и графика», «География Краснодарского 

края», «В мире математики», «Коммуникативная 

грамматика».  

Формирование функциональной 

грамотности: Читательская грамотность, 

Математическая грамотность «Читаем. Решаем. 

Живем», Финансовая грамотность, «Я – 



 

исследователь», «Физика вокруг нас». 

 

Профориентационная работа: «Основы 

профориентации»,  «Я среди людей» 

 

Развитие личности и самореализация 

обучающихся: «Театр глазами детей», «Беспокойные 

сердца», «Подготовка к сдаче комплекса ГТО», 

«Дизайн вокруг нас», «Строевая подготовка», «Театр» 

 

Комплекс воспитательных мероприятий: 

«Безопасные дороги Кубани», «Гражданское население 

в противодействии распространению идеологии 

терроризма», «Быть гражданином», «Я принимаю 

вызов!», «Ученичесское самоуправление», «Я лидер», 

«ВПК «Бригантина», «Начальная военная подготовка» 

 

В рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», на базе МОАНУ СОШ № 17 им. К.В. 

Навальневой МО Кореновского района создан Центр 

образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста».  

Основной целью деятельности Центра является 

совершенствование условий для повышения качества 

образования, расширения возможностей обучающихся 

в освоении учебных предметов естественно – научной 

и технологической направленностей, программ 

дополнительного образования естественно – научной и 

технической направленностей, а также для 

практической отработки учебного материала по 

учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».  



 

Реализуется через кружки:  

 Робототехника 

 Промышленный дизайн 

 Я – исследователь 

 

Модуль: «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское 

общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Цели и задачи детских общественных 

объединений: 

 реализация государственной молодежной 

политики в сфере нравственного и патриотического 

воспитания; 

 воспитание патриота Кубани, знающего, 

бережно относящегося и приумножающего ее 

культуру, природу, традиции; 

 формирование у учащихся потребности и 

готовности совершенствовать свою личность, создание 

условий для развития способностей и интересов 

членов ученического коллектива, развитие 

самостоятельного мышления и самосознания, 

социальных компетенций, гражданской позиции, 

гражданской ответственности. 

В школе действуют РДШ – российское 

движение школьников (Общероссийская общественно-



 

государственная детско-юношеская организация, где 

множество мероприятий и акций в интересах детей, 

деятельность которой направлено на организацию 

общественных дел в социальной сфере.  

1.Юнармия – (юнармейский отряд). 

Всероссийская детско-юношеская военно-

патриотическое общественное движение, действие 

которой направлено на приумножение патриотических 

традиций, повышение престижа военной службы. 

2.Жуковский отряд. Детское движение «Юные 

жуковцы». Участники военно-патриотических акции, 

поддерживающие Аллею Жукова, участники все 

различных проектов по патриотизму. «Имя героя». 

«Парта Героя». 

3.Экоотряд. Акции «Чистые берега», «Сбор 

макулатуры и батареек», уборка прилегающих 

территорий. 

4.Волонтерский отряд. Помощь в организации 

и проведении социальных акций и мероприятий. 

5.Отряд «Юные пожарные». Овладение 

основами пожарного дела, умениями и навыками по 

предупреждению и тушению пожаров, оказанию 

первой помощи пострадавшим на пожаре 

6.ЮИД. Юные инспектора движения. 

Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

7. «Медиаторы» - волонтеры, оказывающие 

помощь в конструктивном разрешении конфликтных 

ситуаций между участниками образовательного 

процесса (ученики, родители, педагоги). 

Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через:  



 

 утверждение и последовательную реализацию 

в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих 

органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава 

выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, 

дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других;  

 клубные встречи – формальные и 

неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

  

 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и 

школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору своей 



 

будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационных значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, 

педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через циклы профориентационных 

часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего: 

 расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие 

школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных 

лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного 

детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 



 

соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

 освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

Модуль «Безопасность» 

Безопасность – комплекс мер, направленных на 

защиту и сохранность здоровья детей. Важно не только 

обеспечить безопасность взрослыми, но и воспитать в 

детях потребность к безопасному поведению, развить 

умения взаимопомощи в опасных ситуациях.  

Современному обществу нужны образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут: 

анализировать свои действия, самостоятельно 

принимать решения, прогнозируя их возможные 

последствия, отличаться мобильностью, быть 

способными к сотрудничеству, обладать чувством 

ответственности за страны, ее социально-

экономическое процветание.  

Деятельность в рамках образовательной 

организации по обеспечению безопасности в школе 

осуществляется: 

 формирование отрицательного отношения 

к наркотикам; 

 пропаганда здорового образа жизни; 



 

 укрепление социальной защищенности 

учащихся, проведение комплекса мероприятий по 

проблеме «Безопасный Интернет», создание 

агитационных видео роликов, проведение 

мотивационных тренингов социально-

психологической службой; 

 совершенствование организации 

профилактических мероприятий по предупреждению 

суицидов; 

 вовлечение учащихся в социально 

полезную деятельность; 

 разъяснение основных положений Закона 

Краснодарского края №2539-КЗ от 21 июля 2008 года 

«О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»; 

 формирование в молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, 

стремления к межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу; 

 проведение воспитательной, 

пропагандистской работы с детьми и работниками 

школы, направленной на предотвращение 

экстремистской и террористической деятельности, 

воспитанию толерантности, культуры мира и 

межнационального согласия в школьной среде; 

 формирование представлений школьников 

о безопасности дорожного движения при 

передвижении по улицам и дорогам; 

 формирование у детей сознательного и 



 

ответственного отношения к пожарной безопасности; 

 формирование умения применять знания в 

повседневной жизни, обеспечивающие безопасность в 

доме, школе, на природе. 

Воспитание осуществляется через следующие 

виды деятельности: профилактические беседы, 

родительские собрания, вовлечение 

несовершеннолетних в кружки и секции, спортивные 

соревнования, встречи с инспектором ОПДН, врачом-

наркологом, анкетирование учащихся, классные часы, 

конкурсы и викторины. 

 

 Модуль «Профилактика» 

Формирование здорового образа жизни у детей, 

профилактика вредных привычек, правонарушений 

 и преступлений несовершеннолетних, 

создание условий для этого – достаточно важная 

задача. Основной целью данного модуля является

 создание комплекса мероприятий, 

направленных не только на предупреждение 

взрослыми своих подопечных, но и воспитание 

 у детей способностей положительно влиять друг 

на друга, поддерживать хорошие привычки, критично 

относиться к плохим. Одной из задач педагога в 

данном случае является создание атмосферы 

доброжелательности, взаимоуважения, доверительного 

отношения взрослый-ребенок, ребенок-ребенок. Ведь 

только при таких условиях детьми будет адекватно 

восприниматься профилактическая работа, 

организованная взрослыми. 

Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 



 

 проведение недели здоровья; 

 регулярные встречи с медицинскими 

работниками по различным проблемам («Правильное 

питание», «О вреде курения», «Как зимой не заболеть» 

и др.) 

 составление буклетов, стенгазет, памяток о 

здоровом образе жизни; 

 антинаркотическое воспитание через 

проведение акций, тематических классных часов, 

уроков здоровья; 

 тренинговая работа школьного психолога 

по проблеме сохранения психологического здоровья 

для детей и взрослых. 

 деятельность школьного Совета 

профилактики, целью деятельности которого является 

систематическая работа с учащимися по 

предупреждению правонарушений и преступлений. В 

Совет входят как взрослые (педагоги, инспектор по 

делам несовершеннолетних, медицинский работник, 

психолог), так и учащиеся – представители Совета 

лидеров. Совет профилактики планирует свою работу 

на год, распределяет обязанности. Задачами 

деятельности Совета являются: 

-реализация Закона Краснодарского края «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года; 

-работа с детьми, требующих особого 

педагогического внимания, закрепление за ними 

наставников; 

-вовлечение детей, состоящих на учете, в 

спортивные секции и кружки школы. 



 

 деятельность Штаба воспитательной 

работы, в состав которого входят педагоги 

образовательного учреждения. Основные задачи и 

функции Штаба: 

-прогнозирование и перспективное 

планирование воспитательной работы школы; 

-создание условий для духовно-

нравственного, физического развития реализации 

способностей учащихся; 

-формирование в процессе воспитания

 активной жизненной позиции; 

-выявление детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-вовлечение обучающихся в работу кружков, 

спортивных секций, детских организаций; 

-проведение мониторинга

 воспитательной,  в том числе 

профилактической работы 

 

 Организация предметно-пространственной 

среды 

  

Окружающая обучающихся предметно-

эстетическая среда школы при условии ее грамотной 

организации обогащает внутренний мир 

обучающегося, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся 

образовательной организации. 

 оформление холла первого и второго этажа 



 

государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства 

 организацию и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

 размещение карт России, регионов, 

муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, 

портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 организацию и поддержание в 

общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной 

направленности: тематические музыкальные звонки и 

музыкальные паузы; 

 оформление и обновление «мест 

новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и 



 

т. п; 

 популяризация символики школы через 

изготовление значков, наклеек, флага и использование 

их в повседневной жизни; 

 подготовку и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих работ, 

обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и 

безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 деятельность классных руководителей и 

других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории, 

создание тематических фотозон; 

 разработку и оформление пространств 

проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов 

(стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных 

для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе общеобразовательной организации, актуальных 

вопросах профилактики и безопасности; 



 

 оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов, пришкольной территории 

и т. п.), их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок, обучающихся на учебные 

и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего обучающихся 

с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих 

в школы (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 

и т. п.). 

РАЗДЕЛ 2.3.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

2.3.4.1. Кадровое обеспечение  

Воспитательный процесс обучающихся школы 

осуществляют администрация школы, классные 

руководители, педагоги-предметники, психолог, 

социальный педагог 

 

Наименование 

должности (в 

соответствии со 

штатным 

расписанием) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 



 

 Директор  
школы 

  управление 
воспитательной 
деятельностью;  

 создание условий, 
позволяющих педагогическому 
составу реализовать 
воспитательную деятельность;  

 формирование мотивации 
педагогов к участию в 
разработке и реализации 
разнообразных 
образовательных и социально 
значимых проектов; 

  регулирование 
воспитательной деятельности в 
ОО; 

  контроль за исполнением 
управленческих решений по 
воспитательной деятельности в 
ОО; 

  стимулирование 
активной воспитательной 
деятельности педагогов. 

Заместитель 

директора по УВР 

 проведение анализа 
итогов воспитательной 
деятельности в ОО за учебный 
год;  

 планирование 
воспитательной деятельности в 
ОО на учебный год, включая 
календарный план 



 

воспитательной работы на уч. 
Год; 

  информирование о 
наличии возможностей для 
участия педагогов в 
воспитательной деятельности; 

 организация повышения 
психолого-педагогической 
квалификации работников;  

 участие обучающихся в 
районных и городских, 
конкурсах и т.д.; 

 организационно-
координационная работа при 
проведении общешкольных 
воспитательных мероприятий;  

  организационно-
методическое сопровождение 
воспитательной деятельности 
педагогических инициатив;  

 создание необходимой 
для осуществления 
воспитательной деятельности 
инфраструктуры; 

  развитие сотрудничества 
с социальными партнерами; 

 - координация повышения 
квалификации педагогов по 
направлениям воспитательной 
деятельности. 

Классные  формирование и развитие 



 

руководители коллектива класса;  

 создание благоприятных 
психолого-педагогических 
условий для развития личности, 
самоутверждения каждого 
обучающегося, сохранения 
неповторимости и раскрытия 
его потенциальных 
способностей;  

 формирование здорового 
образа жизни;  

 организация системы 
отношений через 
разнообразные формы 
воспитывающей деятельности 
коллектива класса;  

 защита прав и интересов, 
обучающихся;  

 организация системной 
работы с обучающимися в 
классе; 

  гуманизация отношений 
между обучающимися, между 
обучающимися и 
педагогическими работниками;  

 формирование у 
обучающихся нравственных 
смыслов и духовных 
ориентиров;  

 организация социально-
значимой творческой 



 

деятельности обучающихся 

Педагог-психолог  анализ психологического 
состояния школьников; 

 разработка мер по 
социально-педагогической 
поддержке детей в процессе 
образования; 

 проектирование программ 
формирования у учащихся 
социальной компетентности, 
социокультурного опыта; 

 разработка мер по 
профилактике социальных 
девиаций среди детей; 

 планирование совместной 
деятельности с институтами 
социализации в целях 
обеспечения позитивной 
социализации обучающихся; 

 осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на 
воспитание, образование, 
развитие и психологического 
здоровья личности в 
образовательном учреждении 

Педагоги- 

предметники 

 осуществление обучения 
и воспитания обучающихся с 
учетом их психолого-
физиологических особенностей 
и специфики преподаваемого 
предмета, и требований ФГОС; 



 

 формирование общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ;  

 осуществление комплекса 
мероприятий по развитию у 
обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, 
инициативы, творческих 
способностей, формированию 
гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
формированию культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни; 

 реализация 
воспитательного потенциала 
урока с учетом программы 
воспитания школы. 

Советник  

руководителя 

по воспитанию 

и взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями 

 участвует в разработке и 
реализации рабочей программы 
и календарного плана 
воспитательной работы в 
образовательной организации, в 
том числе с учетом содержания 
деятельности Российского 
движения школьников; 

 организовывает участие 
педагогов, обучающихся и их 



 

родителей (законных 
представителей) в 
проектировании рабочих 
программ воспитания; 

 обеспечивает вовлечение 
обучающихся в творческую 
деятельность по основным 
направлениям воспитания; 

 анализирует результаты 
реализации рабочих программ 
воспитания; 

 участвует в организации 
отдыха и занятости 
обучающихся в каникулярный 
период; 

 организовывает 
педагогическое 
стимулирование обучающихся 
к самореализации и социально-
педагогической поддержки; 

 разрабатывает стратегию 
развития детского 
общественного движения на 
уровне образовательной 
организации. 

 



 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная работа в школе осуществляется 

на основе Устава, ООП НОО, ООП ООО и отражена в 

должностных инструкциях сотрудников школы, 

договорах с партнерами, локальных актах, 

размещенных на официальном сайте (ссылка на сайт) 

 

2.3.4.3. Требования к условиям работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями 

Необходимо создавать особые условия 

воспитания для категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп 

(например, воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, дети-билингвы и др.), одарённые 

дети, дети с отклоняющимся поведением. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с 

особыми образовательными потребностями являются: 

  налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия детей с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в 

школе; 

  формирование доброжелательного отношения 

к детям и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

  построение воспитательной деятельности с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

  обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 



 

При организации воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на: 

– на формирование личности ребенка с особыми 

образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного 

воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств, 

и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в 

организации всех видов детской деятельности. 

 

2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной 

жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного 



 

числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур 

награждения укладу жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие 

положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом 

документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений 

(недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного 

поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать 

как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений 

на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие 

уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся и социальной 



 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих 

при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты 

признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и 

т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно 

ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп 

в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, 

групп обучающихся (классов и др.) может заключаться 

в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает 

публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

В МОАНУ СОШ № 17 система поощрения 

социальной успешности и проявления активной 



 

жизненной позиции учеников организована как 

система конкурсов, объявляемых в начале учебного 

года: 

«Ученик года»; 

 «Лучший спортсмен года»; 

«Самый классный класс»; 

 «Самый активный родитель». 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса 

осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, 

личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных 

соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного 

процесса в школе является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов.  

Планирование анализа воспитательного 

процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа 

воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников 

образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон 

воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, 

не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада школы, качество 



 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями);   

 развивающий характер осуществляемого 

анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся. Ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного 

процесса:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития 
обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями 

вместе с заместителем директора по воспитательной 

работе (советником директора по воспитательной 

работе при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных 



 

руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития, 

обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный 

год? Какие проблемы, затруднения решить не удалось 

и почему? Какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических 

работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 



 

качеством: 

 проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; 

 деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 реализации воспитательного потенциала 

урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-

пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального 

партнерства; 

 деятельности по профориентации 

обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных 

объединений; 

 работы школьных медиа; 

 работы Зала Боевой Славы; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

 работы школьного театра (театров). 

Итогом самоанализа является перечень 

выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, 

составляемого заместителем директора по 



 

воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе. 

Самоанализ воспитательной деятельности за 

2021/22 учебный год показал, что:  

1. Воспитательные мероприятия соответствуют 

поставленным целям и задачам рабочей программы 

воспитания. Большая часть обучающихся школы 

принимает активное участие в классных 

мероприятиях. 

2. Обучающиеся школы принимают активное 

участие в конкурсах и олимпиадах школьного и 

всероссийского уровня.  

3. Внеурочная деятельность ведется согласно 

модулю «Курсы внеурочной деятельности» и 

расписанию занятий. Посещаемость занятий 

внеурочной деятельности удовлетворительная. 

4. Родительские собрания проводятся согласно 

модулю «Работа с родителями» и планам 

воспитательной работы в классах. Индивидуальная 

работа с родителями осуществляется по мере 

необходимости. 

6. Реализация рабочей программы воспитания 

осуществляется в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы школы.  

 

Самоанализ воспитательной деятельности показал, 

что школа в 2021/22 учебном году удалось: 

 повысить уровень учебной мотивации 

школьников; 



 

 сохранить высокий уровень познавательной 

активности школьников на уровне ООО и повысить 

его на уровнях ООО; 

 повысить уровень социальной компетентности 

обучающихся 5–7-х классов; 

 повысить уровень ответственности 

и самостоятельности обучающихся 5-7-х классов; 

 сохранить стабильно высокий уровень 

адаптации первоклассников в школы; 

 разработать алгоритмы совместного решения 

воспитательных задач, сохраняющих взаимодействие 

администрация школы-родитель-учитель-ученик; 

 рост количества традиционных общешкольных 

дел и рост процента включенных учеников в 

организацию мероприятий.  

В личностном развитии школьников за 2021/22 

учебный год отмечается устойчивая позитивная 

динамика. 

Нерешенными остались такие проблемы, как 

низкий уровень социальной компетентности 

обучающихся уровня ООО, который выражается 

у отдельных групп учеников в виде неумения 

включаться в работу группы, неумения сотрудничать, 

неконструктивного поведения в конфликте.  

Поэтому в 2022/23 учебном году школа 

планирует особое внимание уделить формированию 

социальной компетентности обучающихся уровня 

НОО, повышению уровня учебной мотивации, 

познавательной активности, ответственности 

и самостоятельности, сформированности 

нравственных ценностей, обучающихся 5–8-х классов. 

 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Учебный план муниципального 

общеобразовательного автономного 

некоммекрческого учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 является 

важнейшим механизмом реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования. Он составлен с целью реализации 

системно-деятельностного подхода, дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также  выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их  здоровья. 

      Основными задачами учебного плана 

основной школы являются: обеспечение единства 

федерального, регионального и школьного 

компонентов; 

соблюдение требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

освоение школьниками образовательных 

программ с учетом культурно-исторических, 

этнических и иных особенностей региона; 



 

обновление содержания образования; 

адаптации личности к жизни в обществе; 

удовлетворение социальных запросов. 

Учебный план основного общего 

образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части,  формируемой 

участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию 

обязательных предметов федерального 

компонента согласно государственному 

стандарту и минимальное количество часов на их 

изучение. Для формирования личности учащихся 

в учебном плане школы представлены полностью 

все образовательные области. Благодаря этому 

обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности 

учащихся. Данный учебный план ориентирован 

на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего 

образования. 

Часть  учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные 

вопросы обучающихся (в том числе 



 

этнокультурные).                                                                                                       

Классов-комплектов на II ступени обучения – 

19. 

Продолжительность учебной недели: 5-8 

классы – 5-дневная, 9 классы – 6-дневная. 

Кадровое и учебно-методическое 

обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

Продолжительность урока в 5-9-х классах – 

40 минут.Продолжительность учебного года 

основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет 

не может составлять менее 5058 академических 

часов и более 5549 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 

классах при 5-дневной учебной неделе и 34 

учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. Максимальное число часов в 

неделю в 8 классах составляет 33 часа. При 6-

дневной учебной неделе в 9 классах — 36 

часов. 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе 

составляет 40 минут. Во время занятий необходим 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования 

муниципального  общеобразовательного 

автономного некоммерческого учреждения средней  

общеобразовательной   школы  № 17  

им. К.В.Навальневой Кореновского района 

Краснодарского края 

для 5х классов, реализующих ФГОС ООО-2021 (в 

перспективе на ступень) 

на  2022-2023 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации является 

- обеспечение выполнения требований Стандарта, 

планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в 

её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

  Достижение поставленных целей 

предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной 



 

образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности 

начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения 

качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования всеми 

обучающимися; 

 использование в образовательном  

процессе современных развивающих технологий 

деятельностного типа; 

 формирование основ творческой, 

проектно-исследовательской деятельности в 

различных областях науки и практики, 

формирование готовности к выбору 

индивидуальной образовательной траектории; 

 организация интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемыми результатами являются: 

- достижение уровня функциональной 

грамотности соответствующего стандартам основной 

школы 

- готовность к обучению по программам среднего 

общего образования 



 

- готовность к осознанному профессиональному 

выбору. 

В результате изучения всех без исключения 

предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность 

обучающихся, основы формально-логического 

мышления, рефлексии. В ходе изучения всех учебных 

предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, освоят умение оперировать гипотезами 

как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

 

 

Особенности и специфика образовательной 

организации 

Образовательная организация является 

автономной некоммерческой организацией, созданной 

для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий местного самоуправления 

Кореновского района в сфере образования. 

 

Реализуемые основные образовательные 

программы 

В 5-9 классах учебный план осуществляет 

реализацию общеобразовательной программы 



 

основного общего образования (нормативный срок 

освоения 5 лет) 

 

Нормативная база для разработки учебного 

плана 

В 2022-2023 учебном году учебные планы 

образовательных организаций Краснодарского 

края, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее — 

общеобразовательные организации), формируются 

в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее — Закон); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 

(далее — ФГОС ООО-2021); 

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

Универсальные кодификаторы распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов 

содержания по учебным предметам для 



 

использования в федеральных и региональных 

процедурах оценки качества образования, 

одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

(далее — ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г.№1/21), 

подготовленные Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Федеральный 

институт педагогических измерений», размещены на 

сайте httоs://fiрі.ru/Универсальный кодификатор ; 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее — CП 

2.4.3648-20); 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (далее — СанПиН 

1.2.3685- 21); 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 

г. N- 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями,   

осуществляющими   образовательную   

деятельность» (с изменениями, приказ 



 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. N. 

766) (далее — Федеральный перечень учебников); 

Прикаэ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Режим функционирования образовательной 

организации 

Организация учебного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2821-10 и Уставом МОАНУ СОШ №17 

им.К.В.Навальневой, а также санитарно-

эпидемиологическими правилами СП3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения COVID-19” от 30.06.2020 

№16. Школа выполняет гигиенические требования к 

режиму образовательного процесса, установленные 

СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

     Продолжительность учебного года в 5-9 

классах – 34 учебные недели 

  

Деление учебного года на четверти: 

1 четверть – 01.09.2022 – 29.10.2022 – 8 недель 

+чт, пт, сб 



 

      Осенние каникулы – 30.10.2022 – 06.11.2022 – 

8 дней 

2 четверть – 07.11.2022 - 25.12.2022 – 7 недель  

      Зимние каникулы – 26.12.2022 – 08.01.2023 – 

14 дней 

3 четверть – 09.01.2023 – 18.03.2023 – 10 недель  

       Весенние каникулы – 19.03.2023 – 26.03.2023 

– 8 дней 

4 четверть – 27.03.2023 – 24.05.2023 — 8 недель 

+пн, вт, ср 

 

 Продолжительность учебной недели 

в 5-8 классах – 5 дней, 9 классах – 6 дней, первая 

смена. 

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся 

Классы  

5 29 часов 

6 30 часов 

7 32 часов 

8 33 часов 

9 36 часов 

 

Начало занятий: 8.30 мин 

Расписание звонков: 

№ урока Время начала и окончания 

уроков 

1 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 

3 10.20-11.00 

4 11.20-12.00 



 

5 12.20-13.00 

6 13.10-13.50 

7 14.00-14.40 

 

Требования к затратам времени на  выполнение 

домашних заданий: 

 

в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., 9 – 3,5 

часа. 

 

Выбор учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального 

компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года № 

766), а также в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 



 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Укомплектованность учебниками соответствует 

нормам обеспечения образовательной деятельности. 

 Кадровое и учебно-методическое обеспечение 

соответствует требованиям учебного плана. 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план основного общего 

образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

 Курс ОБЖ в 5-9-х классах 

реализуется следующим образом: 

- в 5-7-х классах как кружок внеурочной 

деятельности «Безопасные дороги Кубани»; 

- в 8-9-х классах изучается как самостоятельный 

предмет в объёме 1 часа в неделю. 

 Часы, отведённые на преподавание 

учебных предметов области «Искусство», проводятся 

отдельно с 5-го по 7-ой класс: «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю и  «Музыка» - 1 час в 

неделю. В 8 классе изучается только один  учебный 

курс «Музыка» - 1 час в неделю. 

   Изучение географии родного края реализуется в 

рамках внеурочной деятельности «Туристическими 

тропами»  в основной школе. 

   Количество часов учебного предмета 

«Физическая культура» сокращено до 2 часов в 

неделю,  при этом предмет  «Основы финансовой 



 

грамотности» из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, преподается в объеме 1 

час в неделю в 5-6 классе, в 7-9 классе 1 час отводится 

на изучение модуля «Вероятность и статистика» 

предмета «Математикиа». Для удовлетворения 

биологической активности школьников в движении 

вводится курс внеурочной физкультурной 

деятельности.    

   Обучение школьников черчению и графической 

грамоте реализуется в рамках элективных курсов. 

   В пятом классе вводится предмет ОДНКНР как 

логическое продолжение предмета ОРКСЭ.    

Региональная специфика учебного плана 

 В 5-9 классах введен учебный 

предмет «Кубановедение» - 1 час, из части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Компонент образовательной организации 

 В 5-9 классах 1 часы учебного плана из части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений выделен на введение учебного предмета 

«Кубановедение», с целью систематизации знаний о 

Кубани, накопленных в различных предметных 

областях, выявления общего и особенного в развитии 

российского социума и региона, а также создания 

целостного представления о Кубани как самобытной 

части Российского государства. 

         Данный курс призван решать следующие 

задачи: 

- комплексное изучение своей малой Родины в 

общероссийском контексте соответствующее 

современному уровню знаний; 



 

- воспитание патриотизма и гражданственности; 

- формирование мировоззренческой, 

нравственной, экономической, социальной, 

политической и экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству 

между представителями различных этнических, 

религиозных и социальных групп, развитие 

познавательного интереса; 

- осознание необходимости бережного отношения 

к родной природе; 

- привитие чувства гордости за достижения 

известных жителей Кубани; 

- социализация школьников в современной 

социокультурной среде и регионе; 

- приобщение молодого поколения к сохранению 

национальных культур и традиций в условиях 

многонационального государства. 

   Далее, часы учебного плана распределены 

следующим образом: 

1 час на организацию изучения отдельного 

учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры России» в 5 классах, в целях сохранения 

преемственности при изучении учебного предмета 

1 час добавлен на изучение русского языка в 8 

классе, с целью углубления знаний по базовому 

предмету. 

1 час добавлен на профориентационные курсы по 

выбору в 9 классе. 

 

Деление классов на подгруппы 

При проведении уроков по иностранному языку 

(английский/немецкий), технологии, информатики в 9 



 

классе предусмотрено деление классов 

наполняемостью 25 и более человек на группы. 

Учебный план для V-IX классов 

Таблица-сетка  часов учебного  плана МОАНУ  

СОШ  № 17  им. К.В.Навальневой Кореновского района 

для  5-х  классов, реализующих  федеральный  

государственный образовательный  стандарт основного  

общего  образования ФГОС ООО-2021на  2022 – 2023 

учебный  год прилагается. 

Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 

 Промежуточная аттестация  в 5-9 классах 

организуется в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

5-9 классы – промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется по четвертям 

(полугодиям предмет «Кубановедение») и году. 

Контрольные, проверочные, тестовые, 

творческие, практические работы, комбинированные 

проверки, собеседование, проект, контрольный 

норматив проводятся в  порядке текущего контроля 

успеваемости или  рубежных работ. 

Учебный  план МОАНУ  СОШ  № 17  им. 

К.В.Навальневой 

Кореновского  района 

для  5-х  классов, реализующих  федеральный  

государственный образовательный стандарт 

основного общего образования ФГОС ООО-2021 
на  2022– 2026 учебный  год 



 

Предметн

ые области 

Учебные   

Предметы         

классы 

Количество  часов  в  неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная  часть 

Русский 

язык и 

литература 

Русский  язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

      

Родная 

литература 

(русская) 

      

Иностранн

ые языки 

Иностранный 

язык 
(англ/нем) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык 

      

Обществен

но-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

2 2 2 2 3 11 

Обществозна

ние 

 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математик

а   и 

информати

ка   

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 
Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

Естественн

онаучные 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 



 

предметы Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразитель

ное  

искусство 

1 1 1   3 

Технологи

я 

Технология 2 2 2 1  7 

Физическа

я  культура 

и основы  

безопаснос

ти  

жизнедеят

ельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ОБЖ    1 1 2 

Итого 2

7 

28 31 32 32 152 

Часть, 

формируе

мая 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

при 6-дневной 

учебной 

неделе 

    4 

 

Кубановедени

е 

1 1 1 1 1 5 

Основы 

финансовой 

грамотности 

1 1    3 

Проектная и 

исследователь

ская 

деятельность 

    1 1 

Профориента

ционные 

курсы 

Курсы по 

выбору: 

    2 2 

*Культура 

речи 
     

Практикум по 

геометрии 
     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум по 

физике 
     

Математическ
ие основы 

информатики 

     

Практикум по 
химии 

     

Избранные 

вопросы 

биологии 

     

Политика и  

право 
     

Избранные 

вопросы 
географии 

     

Максималь

но  

допустима

я  

аудиторная 

недельная  

нагрузка   

СанПиН2, 

4.2.2821-10   

при  6-

дневной  

учебной  

неделе 

    36 

160 при  5-

дневной  

учебной  

неделе 

2

9 

30 32 33  

        



 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Календарно-тематический план воспитательной 

работы 

МОАНУ СОШ №17 имени К.В. Навальневой 

на 2022-2023 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

 

Акции и церемонии 

Церемония поднятия 

государственного 

флага под 

государственный гимн 

1-11 

классы 

 

каждый 

учебный 

понедельни

к 

 

Халитова Ю.Ю. 

Праздники 

День знаний 

 

1-11 

классы 

 

1 сентября 

 

Ковалева С.Б.,   

классные 

руководители 

Торжественная 

линейка, посвященная 

85-летию образования 

Краснодарского края 

1-11 13 сентября Педагог-

организатор 

День учителя 

 

5-11 

классы 

 

30 сентября 

 

Ковалева С.Б.,   

классные 

руководители 

Международный день 

пожилых людей 

 

1-11 

классы 

 

1 октября 

 

Дзильно Л.А.,   

классные 

руководители 

«Что такое дружба» - 

открытый классный 

час 

2 классы 5 октября Пшонкина И.Г. 



 

День отца в России 

 

1-11 

классы 

 

16 октября 

 

Дзильно Л.А. 

классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1 22 октября Дзильно Л.А., 

классные 

руководители  

Игра Форт Боярд. 

Посвящение в 

старшеклассники 

10-11 27 октября Ковалева С.Б. 

Дзильно Л.А. 

Пушкинский бал 10-11 

классы 

25 ноября Ковалева С.Б. 

День матери в России 

 

1-11 

классы 

 

27 ноября 

 

Ковалева С.Б. 

классные 

руководители 

Праздник мамам – 

открытое мероприятие 

2 классы 24 ноября Мишевская Т.Н. 

Новогодняя елка: 

- Новогодняя сказка 

- Новогодний вечер 

- Новогодний 

калейдоскоп 

 

 

 

- Новогодний огонек 

 

 

1-4 

классы 

9 классы 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

8 классы 

11 классы 

 

26.12.22 

26.12.22 

27.12.22 

 

27.12.22 

 

 

Ковалева С.Б.  

Каленчук Д.Д. 

Журавлева Е.Н., 

Журенная К.В., 

Храмцова О.С. 

 Милькова Е.Н. 

Чередниченко 

И.В., Анисимов 

Э.В. 

Прощай Азбука – 

открытое 

мероприятие 

1 классы 17.02.23 Классные 

руководители  

1 классов 

День Защитника 

Отечества 

1-11 

классы 

 

22 февраля 

 

классные 

руководители 

Широкая масленица 

– открытое 

мероприятие 

7 класс 24 февраля Попкова Т.А. 

Масленица 

 

1-11 

классы 

 

23.03.23 

 

классные 

руководители 

Конкурсная программа 6 классы 03.03.23 Дзильно Л.А. 



 

«Кубаночка» Классные 

руководители 

Праздникам мамам – 

открытое 

мероприятие 

2 класс 3 марта Белоус Н.К. 

Международный 

женский день 

5-11 

классы 

7 марта  

Классные 

руководители 

«Прощение 

растворяет обиды» - 

открытый классный 

час 

4 класс апрель Пистун Н.В. 

День Победы 

 

1-11 

классы 

 

9 мая 

 

Ковалева С.Б,   

Учитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Последний звонок 

 

1, 4, 9, 11 

классы 

 

май 

 

Ковалева С.Б. 

Классные 

руководители 

Выпускной 

 

9, 11 класс 

 

июнь 

 

Ковалева С.Б. 

Классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 

классы 

 

3 сентября 

 

классные 

руководители 

 

День окончания 

Второй 

мировой войны 

1-11 

классы 

 

3 сентября 

 

классные 

руководители 

 

210 лет со дня 

Бородинского 

сражения 

1-11 

классы 

 

7 сентября 

 

классные 

руководители 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 

классы 

 

8 сентября 

 

классные 

руководители 

 

165 лет со дня 

рождения русского 

учёного, писателя 

Константина 

1-11 

классы 

 

17 сентября 

 

классные 

руководители 

 



 

Эдуардовича 

Циолковского (1857-

1935) 

Международный день 

музыки 

1-11 

классы 

1 октября классные 

руководители 

День Кубанского 

казачества 

7 классы 14 октября Елизарова Н.О. 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 

классы 

 

25 октября 

 

классные 

руководители 

 

День памяти жертв 

политических 

репрессий 

1-11 класс 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

 

День народного 

единства 

1-11 

классы 

4 ноября классные 

руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников 

органов внутренних 

дел 

России 

1-11 

классы 

 

8 ноября 

 

классные 

руководители 

 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-11 

классы 

 

8 ноября 

 

классные 

руководители 

День начала 

Нюрнбергского 

процесса 

1-11 

классы 

 

20 ноября 

 

классные 

руководители 

 

День неизвестного 

солдата 

1-11 

классы 

3 декабря классные 

руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-11 

классы 

 

3 декабря 

 

классные 

руководители 

 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-11 

классы 

 

5 декабря 

 

классные 

руководители 

 

Международный день 1-11 8 декабря классные 



 

художника классы 

 

 руководители 

 

День героев Отечества 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

9 декабря 

12 декабря 

классные 

руководители 

классные 

руководители 

«Герои Отечества» 9 классы 9 декабря Симоненко Е.М. 

«Просто о сложном». 

Как разобраться в 

избирательных 

системах будущему 

избирателю – 

открытый классный 

час 

10 классы 9 декабря Ждановских 

А.Н. 

День российского 

студенчества 

1-11 

классы 

 

25 января 

 

классные 

руководители 

 

Ленинград в дни 

блокады – открытый 

классный час 

3 классы 23 января Корсунова Г.А. 

Снятие блокады 

Ленинграда – 

открытый классный 

час 

5 класс 27 января Кобецкая Н.А. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

1-11 

классы 

 

27 января 

 

классные 

руководители 

 

День освобождения 

Красной 

армией крупнейшего 

«лагеря 

смерти» Аушвиц-

Биркенау 

(Освенцима) – День 

памяти 

жертв Холокоста 

1-11 

классы 

 

27 января 

 

классные 

руководители 

 

80 лет со дня победы 1-11 2 февраля классные 



 

Вооруженных сил 

СССР над 

армией гитлеровской 

Германии в 1943 году 

в 

Сталинградской битве 

классы 

 

 руководители 

 

«Аллея Славы в 

городе Кореновске» - 

открытый классный 

час 

4 классы 8 февраля Слепенко Т.Н. 

День российской 

науки 

1-11 

классы 

8 февраля классные 

руководители 

День освобождения 

станицы Кореновской 

1-11 

классы 

6 февраля Классные 

руководители 

Пионеры-герои 6 классы 6 февраля Батог Г.В. 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» - 

открытый классный 

час 

3 класс 6 февраля Фоменко Е.С. 

Вклад химии в 

великую Победу – 

открытый классный 

час 

6 классы 9 февраля Бондаренко Е.Н. 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-11 

классы 

 

15 февраля 

 

классные 

руководители 

 

«Прощальный вальс» 

воинам-афганцам 

посвящается… 

открытое 

мероприятие 

7 классы 15 февраля Фролова С.А. 

Международный день 

родного языка – 

открытое 

мероприятие 

10 классы 

 

21 февраля 

 

Титаренко В.А. 

 



 

200 лет со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

1-11 

классы 

 

3 марта 

 

классные 

руководители 

 

День воссоединения 

Крыма 

с Россией 

1-11 

классы 

 

18 марта 

 

классные 

руководители 

 

Всемирный день 

театра 

1-11 

классы 

27 марта классные 

руководители 

День космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

1-11 

классы 

 

12 апреля 

 

классные 

руководители 

 

Полет к звездам – 

открытый классный 

час 

Вперед к звездам 

3 

4 

5 

12.04.23 

 

15.04.23 

Шаврина В.А. 

Калинина С.Г. 

Каленчук Д.Д. 

День памяти о 

геноциде советского 

народа 

нацистами и их 

пособниками 

в годы Великой 

Отечественной войны 

5-11 

классы 

 

19 апреля 

 

классные 

руководители 

 

Всемирный день Земли 1-11 

классы 

22 апреля классные 

руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-11 

классы 

19 мая классные 

руководители 

 

День славянской 

письменности и 

культуры 

5-11 

классы 

 

24 мая 

 

классные 

руководители 

 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 

 

5-11 класс 

 

сентябрь, 

март 

 

Учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Неделя безопасного 5-11 класс сентябрь, Учителя 



 

поведения в сети 

Интернет 

 март 

 

информатики 

классные 

руководители 

Месячник пожарной 

безопасности 

5-11 класс 

 

октябрь 

 

Учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

Международные дни 

наблюдения птиц  

5-11 класс октябрь 

 

классные 

руководители 

Всероссийский День 

Самбо 

1-11 

классы 

16.11.22  

Дни правовых знаний 5-11 класс 

 

ноябрь 

 

Учителя истории. 

Классные 

руководители 

Экологический 

месячник 

 

5-11 класс 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Концерты 

Концерт к дню учителя 

 

5-11 класс 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

Концерт к 8 марта 

 

5-11 класс 

 

март 

 

классные 

руководители 

Концерт к 9 мая 

 

5-11 класс 

 

май 

 

классные 

руководители 

Конкурсы 

Конкурс цветочных 

композиций к Дню 

учителя 

5-11 класс 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

ЗОЖ 

1-6 классы 17-21.10.22 Учителя ФК 

Классные 

руоводители 

Конкурс плакатов ко 

Дню 

учителя 

5-11 класс 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинетов 

к Новому году 

5-11 класс 

 

декабрь 

 

классные 

руководители 

«А ну-ка, бабушки» - 

открытое 

мероприятие 

2 классы март Заболотняя С.П. 



 

Конкурс «Самый 

классный 

класс» 

5-11 класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

 

5-11 класс 

 

1 раз в 

четверть 

 

учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Футбол против 

пагубных привычек 

5-6 ноябрь Учителя ФК 

«А ну-ка, мальчики» 

открытое 

мероприятие 

5 классы 21 февраля Бородина Е.С. 

Дни здорового образа 

жизни 

 

5-11 класс 

 

декабрь, 

апрель 

 

учителя 

предметники 

 

Каникулярное время 

Осенние каникулы 

(отдельный план) 

1-11 30.10-6.11 Классные 

руководители 

Зимние каникулы 

(отдельный план) 

1-11 26.12-8.01 Классные 

руководители 

Весенние каникулы 

(отдельный план) 

1-11 26.03-2.04 Классные 

руководители 

Летние каникулы 

(отдельный план) 

1-11 25.05-31.08 Классные 

руководители 

Международный день 

защиты детей 

1-11 01.06 Советник 

директора по 

воспитанию 

День эколога 7-11 05.06 Советник 

директора по 

воспитанию 

Пушкинский день 

России 

9-11 06.06 Советник 

директора по 

воспитанию 

День памяти и скорби 1-11 22.06 Зам. директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

День молодежи 8-11 27.06 Советник 



 

директора по 

воспитанию 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 08.07 Советник 

директора по 

воспитанию 

День памяти Р.М. 

Хабибуллина 

8-11 08.07. Зам. директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

День государственного 

флага РФ 

7-8 22.08 Зам. директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

День воинской славы 

России 

1-11  Зам. директора 

по ВР 

Учитель ОБЖ 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Знакомство с 

классами 

 

5 класс 

 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

Составление 

социальных 

паспортов 

 

5-11 

класс 

 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

 

Общешкольный 

классный час 

«Разговор о 

важном» 

5-11 

класс 

 

каждый учебный 

понедельник 1 

урок 

классные 

руководители 

 

Работа с 

государственными 

символами России 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Инструктажи по 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 

класс 

 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

 

Родительское 5-11 август, 1 раз в классные 



 

собрание с 

родителями  

класс 

 

четверть руководители 

 

Организация 

участия класса 

в общешкольных 

ключевых 

делах 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Работа с учителями 

- предметниками, 

работающими в 

классе 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Работа с 

родителями или 

законными 

представителями 

 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Организация 

участия в детских 

объединениях 

(РДШ, Большая 

перемена). 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

 



 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Разговор о важном 1-11  По 

расписанию 

Руководитель 

кружка Безопасные дороги 

Кубани 

1-9 

Уроки Мужества 1-4 

Театр глазами детей 1-6  

Шахматы 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

1 

Зеленая планета 1-4 

Познавательный 

английский 

4 

Я шагаю по родному 

краю 

1-4 

Функциональная 

грамотность 

1 

Секреты финансовой 

грамотности 

2-4 

Функциональная 

грамотность 

2-4 

Промышленный 

дизайн. 

Проектирование 

5-6 



 

материальной среды 

Читаем, решаем, живем 5-6 

Тропинка к своему Я 1-7 

Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО 

5-10  

Быть гражданином 5 

Финансовая математика 6 

Беспокойные сердца 6-7 

Я принимаю вызов 6 

История и 

современность 

кубанского казачества 

7 

ОПК 7 

Туристическими 

тропами 

7- 

Финансовая 

грамотность 

7-9 

Я среди людей 7-8 

Ученическое 

самоуправление 

7-11 

Практикум по 

геометрии 

8 

Коммуникативная 

грамматика 

8 

География 

Краснодарского края 

8 



 

Я - исследователь 8 

Я - лидер 8 

ВПК «Бригантина» 8-а 

Черчение и графика 9 

В мире математики 7, 9-11 

Профориентация 9-11 

Строевая подготовка 9 

Дизайн вокруг нас 8, 9, 11 

Физика вокруг нас 10-11  

Театр 10-11 

Начальная военная 

подготовка 

10 

Гражданское население 

в противодействии 

распространению 

идеологии терроризма 

11 

 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Планирование 

воспитательного 

компонента 

урока 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Руководство 

исследовательской 

и проектной 

деятельностью 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



 

учащихся  

 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Выборы в совет 

класса, 

распределение 

обязанностей 

5-11 

класс 

 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

 

Выпуск стенной 

газеты «Ровесник» 

9-11 

классы 

По графику Классные 

руководители 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Классное собрание 5-11 

класс 

1 раз в месяц классные 

руководители 

Отчет перед 

классом о 

проделанной работе 

5-11 

класс 

конец уч. года 

 

классные 

руководители 

 

Выборы в Совет 

(актив классов) 

5-11 

класс 

 

октябрь 

 

классные 

руководители 

 

Предвыборная 

агитация 

8-11 

классы 

Октябрь Советник по 

воспитанию 

Предвыборные 

дебаты 

8-11 

классы 

Октябрь  Советник по 

воспитанию 

Выборы Лидера 

Совета 

5-11 

класс 

 

сентябрь-октябрь Советник по 

воспитанию 

Работа Совета 

 

5-11 

класс 

 

в течение года (по 

отдельному плану) 

 

Советник по 

воспитанию 

Собрание Совета 

 

5-11 

класс 

 

1 раз в месяц 

 

Советник по 

воспитанию 

Отчет Совета о 

проделанной работе 

5-11 

класс 

конец уч. года 

 

Советник по 

воспитанию 



 

 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Ответстве

нные 

 

Циклы профориентационных 

часов общения в рамках 

внеурочки  

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

 

Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации 

встречи с профессионалами, 

представителями, 

руководителями 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

 

Посещение 

профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

средних специальных 

учебных 

заведениях и вузах 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

 

Встречи с представителями 

профессий (очные и онлайн) 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

 

Участие в реализации 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 



 

 

Совместное с педагогами 

изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

 

Участие учащихся 5-11 

классов 

в российском тестировании 

функциональной грамотности 

по модели PISA 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно- 

тренировочных задач, участие 

в мастер классах, посещение 

открытых уроков 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли, 

учителя-

предметник

и 

 

Участие в проектной 

деятельности 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

учителя-

предметник

и 

 

Проведение диагностики по 

профориентации по методике 

Е.А.Климова; 

5-11 

класс 

 

по 

требованию 

 

педагоги-

психологи 

 

Ведение портфолио личных 

достижений обучающихся 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и 

их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

5-11 

класс 

 

по 

требованию 

 

педагоги-

психологи 

 



 

особенностей 

детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора 

ими профессии 

Освоение школьниками основ 

профессии в рамках 

различных 

курсов по выбору, 

включенных 

в основную образовательную 

программу школы, или в 

рамках курсов 

дополнительного образования 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

учителя-

предметник

и 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентиро

вочное 

время 

проведени

я 

Ответстве

нные 

 

Общешкольные родительские 

собрания: 

- Профилактика 

правонарушений; 

- Адаптация пятиклассников 

- Школьные отметки 

- Информационная 

безопасность 

- Проблемы подросткового 

возраста 

- Адаптация первоклассников 

- Трудности адаптации 

десятиклассников 

- Подготовка к ГИА 

- Подготовка к ЕГЭ 

- Итоговая аттестация. 

Психологическая поддержка 

- Уберечь детей от беды 

- Подведение итогов. 

1-11 

класс 

 

 

5-10 

классы 

5 класс 

2 класс 

3 класс 

 

6 класс 

 

1 класс 

10 класс 

 

9 классы 

11 

классы 

4 классы 

2 раза в год 

 

15-16 

сентября 

 

13 октября 

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

 

ноябрь  

10 ноября 

 

Декабрь 

Декабрь 

Апрель 

 

Март 

Ковалева 

С.Б. 

 классные 

руководите

ли 

 

 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 



 

Безопасные каникулы.  

8 классы 

1-10 

классы 

16-19 мая педагог-

психолог 

 

зам. 

директора 

по УВР 

зам. 

директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

 

педагог-

психолог 

зам. 

директора 

по ВР 

Классные родительские 

собрания 

 

1-11 

класс 

 

в течение 

года, по 

графику 

 

классные 

руководите

ли 

 

Родительский всеобуч 

 

1-11 

класс 

 

в течение 

года, по 

графику 

классные 

руководите

ли 

 

Создание общешкольного 

родительского комитета, 

Совета школы, Совет Отцов 

планирование их работы 

1-11 

класс 

 

сентябрь 

 

Ковалева 

С.Б. 

 

Информационное 

оповещение через школьный 

сайт 

1-11 

класс 

 

по 

необходимо

сти 

 

Лобурь 

И.А. 

 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 

класс 

 

по 

требованию 

 

психолог 

 

Посещение семей с целью 

проверки соблюдения 

детьми режима дня, 

1-11 

класс 

 

по 

необходимо

сти 

Соц. 

педагог, 

классные 



 

выявления 

«неблагополучных семей» 

(составление актов 

обследования) 

 руководите

ли 

 

 

Работа Совета профилактики 1-11 

класс 

 

1 раз в 

четверть 

 

Ковалева 

С.Б. 

 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

родительский комитет 

классных мероприятий 

1-11 

класс 

 

по плану 

 

классные 

руководите

ли, 

 

Участие в мероприятиях 

Службы медиации 

1-11 

класс 

 

по 

необходимо

сти 

 

служба 

медиации, 

психолог 

Организация совместного 

посещения музеев, выставок, 
поездок в театр, экскурсий 

1-11 

класс 

 

по плану 

 

классные 

руководите

ли 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Выставки рисунков, 

фотографий, 

творческих 

работ, 

посвященных 

событиям и 

памятным датам 

1-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Оформление 

классных уголков 

5-11 

класс 

 

сентябрь 

 

классные 

руководители 

 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Оформление 

стендов,  

5-11 

класс 

в течение года 

 

классные 

руководители 



 

кабинетов, 

рекреаций и т.д. к 

праздникам 

  

Озеленение 

пришкольной 

территории, участие 

в 

посадке школьного 

сада. 

5-11 

класс 

 

май-сентябрь 

 

классные 

руководители 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Семинары 

«Технология добра» 

5-11 

класс 

 

1 раз в четверть 

 

Ковалева С.Б  

Акции помощи 

бездомным 

животным 

1-11 

класс 

 

в течение года классные 

руководители, 

 

Патриотические 

акции в 

помощь ветеранам и 

пожилым людям 

«Окна 

Победы», «Цветы 

ветеранам», 

«Дорогие, мои, 

старики!», 

«Новогодний 

подарок – одиноким 

людям», «Ветеран 

живёт 

рядом» 

5-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители 

 

Экологические 

акции 

«Сохрани дерево», 

«Помоги 

птицам», «Бумаге – 

1-11 

класс 

 

в течение года 

 

классные 

руководители, 

 



 

вторую 

жизнь» «Живи, 

Земля!» 

 

Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 

Мероприятия 

 

Классы 

 

Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответстве

нные 

 

Акции: «Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», 

 «Цветы ветерану», «Сад 

памяти», «Окна Победы», 

«Доброта спасет мир», 

посвященная Дню защиты 

детей, Дню пожилого 

человека «Связь поколений», 

Дню матери, «Открытка 

учителю» 

1-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли, 

 

Мероприятия по тематике 

текущих исторических 

событий 

1-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

Ковалева 

С.Б. 

 классные 

руководите

ли 

Уроки мужества к памятным 

датам 

 

1-11 

класс 

 

по плану 

 

классные 

руководите

ли 

 

Классные часы и беседы на 

патриотические и историко- 

краеведческие темы 

1-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

 

Конкурс «Семейные ценности» 5-11 

класс 

 

март 

 

классные 

руководите

ли 

 



 

Единый классный час, 

посвященный Конвенции о 

правах ребенка 

1-11 

класс 

 

ноябрь 

 

классные 

руководите

ли 

 

Экскурсии в зал Боевой Славы 1-9 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли 

Военно-спортивные эстафеты 

учителя физкультуры 

5-11 

класс 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководите

ли, 

 

Конкурс сочинений на тему: 

«Моя семья» 

5-11 

классы 

 

сентябрь 

 

Учителя 

литературы, 

классные 

руководите

ли 

Детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия» 

Продолжение работы отряда 

юнармейцев 

 В течение 

учебного 

года 

Руководите

ль отряда 

Составление плана работы на 

год. Оформление уголка и 

стенда юнармейцев. 

 сентябрь Руководите

ль отряда 

Участие в районных и краевых 

соревнованиях 

 По 

графику 

УО 

Руководите

ль отряда 

Общая подготовка команды 

юнайрмейцев 

 еженедел

ьно 

Руководите

ль отряда 

Встречи с участниками 

локальных конфликтов ( в 

рамках Дня народного 

единства) 

 ноябрь  

Экскурсии  В течение 

года 

Руководите

ль отряда 

Строевая подготовка 

юнармейцев 

 В течение 

года 

Руководите

ль отряда 

Участие в районном месячнике 

военно-патриотической работы 

4-11 Январь-

февраль 

Зам. 

директора 



 

по ВР 

Классные 

руководите

ли 

Проведение уроков Мужества с 

привлечением Совета 

ветеранов 

4-11 В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

Руководите

ль отряда 

Участие в районном 

мероприятии «День 

призывника» 

 ноябрь Руководите

ль отряда 

Посещение воинских частей в 

рамках «День открытых 

дверей» 

9-11 В течение 

года 

Руководите

ль отряда 

Почетный караул в памятные 

даты у мемориала Вечный 

огонь 

9-11 В течение 

года 

Руководите

ль отряда 

Модуль «Профилактика» 

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов 

работы социального 
педагога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на 
сохранение и улучшение 

социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального 
паспорта школы на основании 

социальных паспортов классов 

1-11 август Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Акция «Браслет здоровья» 1-11 

классы 

23 

сентября 

Учителя 

ФК 

Акция «Спорт, альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-7 30 

ноября 

Учителя 

ФК 

Совет 

старшеклас

сников 



 

Акция «ЗОЖ» 1-11 17 марта Учителя 

ФК 

Классный 

руководите

ль 

Всероссийский День здоровья 1-11 

классы 

07.04.23 Учителя 

ФК 

Классные 

руководите

ли 

Краевая антинаркотическая 

профилактическая акция 

«Набат» 

5-11 1.09.22-

31.05.23 

Зам. 

директора 

по ВР 
Социальный 

педагог 

Классные 
руководител

и 

Участие в Общероссийской 

акции «Сообщи, где торгуют 
смертью» 

8-11 18-28 

октября 

Зам. 

директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

    

Мониторинг 

психоэмоционального состояния 

обучающихся  

     1-11 Сентябрь, 

декабрь, 

апрель  

Педагог-

психолог 

Неделя правовых знаний 1-11 Октябрь, 
декабрь, 

март, май 

Социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководител

и 

Педагог-

организатор 

Проведение профилактических 
мероприятий в рамках 

Международного дня отказа от 

5-9 31.05.202
3 

Социальный 

педагог 

Педагоги-



 

курения психологи 

Проведение викторин, 

конкурсов, творческих 
мероприятий на тему «Мы за 

ЗОЖ» 

1-11 май Социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководител

и 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков 

9-11 26.06.202

3 

Социальный 

педагог 

Педагоги-

психологи 

Участие в мероприятиях,  

профилактической 
направленности 

1-11 в течение 

учебного 
года 

Социальный 

педагог 
Классные 

руководител

и 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной 
психодиагностики для 

определения путей и 

форм оказания помощи 

детям, испытывающим 
трудности в обучении и 

общении 

 Выбор средств и форм 

психологического 
сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и 
развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 
педагогов и родителей 

 Организация 

развивающих игр, 

тренингов, 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 
Классные 

руководител

и 



 

индивидуальных занятий  

Медико-социальное 

направление: 

 Организация 

профилактических бесед 

с учащимися о 

формировании здорового 
образа жизни 

 Беседы о привычках, 

полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 
школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 
организации здорового 

питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 
девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, 

склонных к 
противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение 

внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 
коррекцонные 

мероприятия по 

предотвращению 

1-11 в течение 

учебного 
года 

Социальный 

педагог 
Педагог-

психолог 

Классные 
руководител

и 



 

правонарушений 

 Выявление 

неблагополучных семей и 
контроль за процессом 

внутрисемейного 

воспитания 

 . Проведение бесед с 

родителями и учащимися 

по правовым вопросам 

План работы Совета  

профилактики 

1-11 в течение 

учебного 
года 

Заместитель 

директора 
по ВР 

Социальный 

педагог 
Педагог-

психолог 

Классные 
руководител

и 

План работы Службы медиации 1-11 в течение 

учебного 
года 

Заместитель 

директора 
по ВР 

Социальный 

педагог 
Педагог-

психолог 

Классные 

руководител
и 

Акция «За МИР между всеми 

народами Земли» 

1-11 февраль Классные 

руководител
и 

Акция «Дети и молодежь против 

терроризма и экстремизма» 

1-11 апрель Классные 

руководител

и 

Классные часы «Профилактика 

экстремизма» 

1-11 январь Классные 

руководител

и 

Учитель 
ОБЖ 

Инструктаж по технике 1-11 Сентябрь, Классные 



 

безопасности октябрь, 

декабрь, 
март, май 

руководител

и 

Формирование жизнестойкости 1-11 По 

отдельном

у плану 

Зам. 

директора 

по ВР 
педагог-

психолог 

Проведение классных часов по 

теме «Приемы безопасной 
работы в интернете» 

1-11 В течение 

учебного 
года 

Классные 

руководител
и 

Модуль «Безопасность» 

Акция «Внимание – дети!» 1-11 Сентябрь, 

октябрь, 
декабрь 

март, май 

Классные 

руководител
и 

Краевой день безопасности 1-11 2 
сентября 

Преподавате
ль 

организатор 

курса ОБЖ 

Оформление в дневниках 
учащихся начальных классов 

схем маршрутов безопасного 

движения в школе и обратно 

1-4 До 10 
сентября 

Классные 
руководител

и 

Работа школьного отряда ЮИД 5-6 В течение 
года 

Руководител
ь отрдяа 

ЮИД 

Проведение уроков безопасности 
с обучающимися 

1-11 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководител

и 

Поддержка неполных, 

многодетных и 
малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 
воспитания детей, 

помощи в 

трудных 
жизненных 

1-11 в течение 

учебного 
года 

Социальный 

педагог 
Классные 

руководител

и 



 

ситуациях 

 Организация 

отдыха детей в 
дни школьных 

каникул 

Участие в мероприятиях  

профилактической 
направленности 

1-11 в течение 

учебного 
года 

Социальный 

педагог 
Классные 

руководител

и 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящённых 

здоровьесберегающим 

технологиям 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

 

Совместная деятельность с 

подведомственными 

структурами по формированию 
навыков здорового образа жизни, 

коррекции девиантного 

поведения, 

здоровьесберегающим 
технологиям 

1-11 в течение 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-
психолог 

Классные 

руководител

и 

 

 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПPOГPAMMЫ OCHOBHOГO 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы 

основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует 

требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

• достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, обучающимися, в том 

числе обучающимися с OB3; 

• развитие личности, ее способностей, 



 

удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном 

окружении; 

• формирование функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

• формирование социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально- профессиональных 

ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и 



 

развитии программы основного общего образования и 

условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы 

преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся 

экологической грамотность, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

• использование в образовательной 

деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

• обновление содержания программы 

основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• эффективное использования 



 

профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников 

Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективное управления Организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

Требования к условиям реализации программы 

основного общего образования 

общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому, 

учебно-методическому обеспечению; - требования к 

психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

Общесистемные требования к реализации 

программы основного общего образования 

1. Результатом выполнения требований к 

условиям реализации программы основного общего 

образования является создание комфортной 

развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

обеспечивающей получение качественного основного 

общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и всего общества, воспитание 

обучающихся; гарантирующей безопасность, охрану и 

укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

2. В целях обеспечения реализации программы 



 

основного общего образования в лицее для участников 

образовательных отношений созданы условия,  

обеспечивающие ВОЗМОЖНОСТЬ 

• достижение планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования, 

в том числе адаптированной, обучающимися, в том 

числе обучающимися с OB3; 

• развитие личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая  

общественно-полезную  деятельность,  

профессиональные  пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

• формирование функциональной 

грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации 

на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

• формирование социокультурных и духовно-

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности и социально-профессиональных 



 

ориентаций; 

• индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения 

эффективной самостоятельной работы обучающихся 

при поддержке педагогических работников; 

• участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования 

и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

• включение обучающихся в процессы 

преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, 

субъекта Российской Федерации), формирования у 

них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и 

программ, в том числе в качестве волонтеров; 

• формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

• формирование у обучающихся 

экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни; 

• использование в образовательной 

деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 



 

• обновление содержания программы основного 

общего образования, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом 

национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

• эффективное использования 

профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников 

Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

• эффективное управления Организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного 

общего образования. 

• При реализации настоящей образовательной 

программы основного общего образования в рамках 

сетевого взаимодействия используются ресурсы 

иных  организаций, направленные на обеспечение 

качества условий образовательной деятельности. 

Учебно-методические условия, в том числе 

условия информационного обеспечения 

Условия информационного обеспечения 

реализации программы основного общего образования 

обеспечены современной информационно-

образовательной средой. 

Информационнообразовательная среда лицея 

включает комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные 



 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационнообразовательной среде. 

Информационно-образовательная среда лицея 

должна обеспечивать: 

- возможность использования

 участниками образовательного  

- процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды; 

- безопасный доступ к верифицированным 

образовательным ресурсамцифровой образовательной 

среды; 

- информационно-методическую поддержку 

образовательной деятельности; 

- информационное сопровождение 

проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального 

самоопределения; 

- планирование образовательной деятельности и 

ее ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений 

(обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических 



 

работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением 

законодательства Российской Федерации дистанционное 

взаимодействие Организации с другими 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, занятости населения и обеспечения  

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, включает 

характеристики оснащения информационно-

библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, сервера и 

официального сайта Организации, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) 

сети и направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы основного общего 

образования, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 

Школа предоставляет не менее одного учебника 

из федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и (или) учебного 

пособия в печатной форме, выпущенных 



 

организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного 

общего образования, на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, курсу, модулю, 

входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть программы, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Дополнительно школа предоставляет учебные 

пособия в электронной форме, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

необходимого для освоения программы основного 

общего образования на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, учебному курсу (в том 

числе внеурочной деятельности), учебному модулю, 

входящему как в обязательную часть основной 

образовательной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Всем обучающимся обеспечен доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам 

(далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 



 

Библиотека школы укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана и имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию программы основного 

общего образования. 

Информационно-образовательная среда школы 

обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, учебным изданиям и образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, информации о ходе 

образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся; 

доступ к информации о расписании 

проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

возможность использования современных 

ИКТ в реализации программы основного общего 

образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов, средств определения уровня знаний и 

оценки компетенций, а также иных объектов, 

необходимых для организации образовательной 



 

деятельности с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

объективного оценивания знаний, умений, навыков и 

достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам 

информационно-образовательной среды школы 

обеспечивается в том числе посредством сети 

Интернет. В случае реализации программы основного 

общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения 

обеспечен индивидуальным авторизированным 

доступом к совокупности информационных и 

электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение 

обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в полном объеме независимо от их 

мест нахождения, в которой имеется доступ к сети 

Интернет как на территории школы, так и за ее 

пределами (далее – электронная 

информационнообразовательная среда). 

Реализация программы основного общего 

образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

осуществляется в соответствии с 

Санитарноэпидемиологическими требованиями. 

Электронная информационно-образовательная 

среда школы обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим 

программам учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 



 

электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей посредством сети Интернет; 

формирование и хранение электронного 

портфолио обучающегося, в том числе выполненных 

им работ и результатов выполнения работ;  

фиксацию и хранение информации о ходе 

образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы основного общего образования; 

проведение учебных занятий, процедуры оценки 

результатов обучения, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

взаимодействие между участниками 

образовательного процесса, в том числе 

посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-

образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами ИКТ и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно- 

образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. Условия использования 

электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивает безопасность хранения информации об 

участниках образовательных отношений, безопасность 

цифровых образовательных ресурсов, используемых 

Организацией при реализации программ основного 



 

общего образования, безопасность организации 

образовательной деятельности в соответствии с 

Санитарноэпидемиологическими требованиями.  

Условия для функционирования электронной 

информационно- образовательной среды могут быть 

обеспечены ресурсами иных организаций. 

Перечень информационных ресурсов, используемых 

в образовательной деятельности: 

1. Российская электронная школа (РЭШ). Большой 

набор ресурсов для обучения (конспекты, 

видеолекции, упражнения и тренировочные занятия, 

методические материалы для учителя. 

Материалы можно смотреть без регистрации. 

https://resh.edu.ru/ 

2. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным 

предметам и подготовке к проверочным работам, а 

также тематические вебинары по дистанционному 

обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. 

https://uchi.ru/ 

3. «Яндекс. Учебник» - более 45 тыс. заданий разного 

уровня сложности для школьников 1-5-x классов. В 

числе возможностей «Яндекс. Учебника» — 

автоматическая проверка ответов и мгновенная 

обратная связь для обучающихся. 

https://education.vandex.ru/home/ 

4. Фоксфорд - онлайн-школа для обучающихся 1-11 

классов, помогающая в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ, 

олимпиадам. Для учителей проводятся курсы 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, а для родителей открытые занятия о 



 

воспитанию и развитии детей. https://foxford.ru/about 

3.4.1. Описание кадровых условий 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

МОАНУ СОШ №17 им.К.В.Навальневой МО 

Кореновский район укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач,  определённых основной 

образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Описание кадровых условий образовательного  

учреждения реализовано в таблице. В ней представлены 

должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761. 

Квалификация педагогических работников 

школы отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах. Уровень квалификации 

работников школы по всем занимаемым должностям 

соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также первой и высшей 

квалификационных категорий. 

Аттестация педагогических работников в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной  

деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной  



 

категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляться не реже 

одного раза в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательной организацией. Проведение аттестации 

в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется  

аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся.  

Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта 

Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Аттестация проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учетом 

желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляться не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности атгестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 



 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в 

отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников, участвующих в реализации настоящей 

основной образовательной программы и создании 

условий для ее разработки и реализации: 

Профессиональный образовательный ценз 

педагогов способствует совершенствованию 

образовательного процесса, повышению 

квалификационного уровня педагогов. 100% учителей 

имеют высшее профессиональное образование в 

соответствии с профилем преподаваемых предметов. 

Директор и  заместители директора по УBP и УМР 

прошли профессиональную переподготовку.  

Образовательное учреждение укомплектовано 

вспомогательным персоналом. 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников

 Педагогические работники, 

привлекаемые к реализации программы основного 



 

общего образования, получают дополнительное 

профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, деятельность которых 

связана с разработкой и реализацией программ 

основного общего образования. В школе создана 

система повышения квалификации. 

Приоритетным направлением является обучение 

педагогов по вопросам реализации обновленного ФГОС 

ООО (обучено 100% педагогов), овладение 

современными педагогическими технологиями, включая 

ИКТ. 

Все педагоги прошли курсы повышения 

квалификации на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края . 

Использованы следующие формы повышения 

квалификации: участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы . 

образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических 

материалов. 1 педагог является членом методического 

совета края по предмету обществознание. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня 

педагогических работников, участвующих  в разработке 

и реализации основной образовательной программы 

основного общего образования является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС ООО. Актуальные вопросы 

реализации программы основного общего образования 

рассматриваются предметными кафедрами, 



 

действующими в образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

В школе создана рейтинговая система фиксации 

достижений педагогов в профессиональной 

деятельности, по результатам которой происходит 

распределение стимулирующей части фонда оплаты 

труда, а также делается вывод об эффективности работы 

педагога. Одним из условий готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований 

Стандарта. Ежегодно составляется план методической 

работы, в котором конкретизируются приоритетные  

направления развития, виды деятельности, темы и 

формы методической работы педагогов. 

Кроме того, образовательная организация 

укомплектована вспомогательным персоналом, 

обеспечивающим создание и сохранение условий 

материально-технических и информационно-

методических условий реализации основной 

образовательной программы. 

Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания 

необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями 

и задачами адекватности системы непрерывного 



 

педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной программы 

основного общего образования характеризуется 

долей работников, повышающих квалификацию не реже 

одного раза в три года. 

При этом могут быть использованы различные 

образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной 

образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения 

квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

—обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

—освоение системы требований к структуре 

основной образовательной программы, результатам 

ее освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

—овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 



 

ООО. 

Одним из важнейших механизмов 

обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является 

система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы 

основного общего образования рассматриваются 

методическими объединениями, действующими в 

образовательной организации, а также 

методическими и учебно-методическими 

объединениями в сфере общего образования, 

действующими на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Педагогическими работниками образовательной 

организации системно разрабатываются методические 

темы, отражающие их непрерывное 

профессиональное развитие.  

3.4.2. Описание психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, 

созданные в образовательной организации, 

обеспечивают исполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования, в частности: 



 

обеспечивают преемственность содержания и 

форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего 

образования; 

способствуют социально-психологической 

адаптации обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся 

девиантных форм поведения, агрессии и повышенной 

тревожности. 

В образовательной организации психолого-

педагогическое сопровождение реализации 

программы  основного  общего  образования  

осуществляется  квалифицированными специалистами: 

—педагогом-психологом (указать количество при 

наличии); 

—учителем-логопедом (указать количество при 

наличии); 

—учителем-дефектологом (указать количество 

при наличии); 

—тьюторами (указать количество при наличии); 

—социальным педагогом (указать количество 

при наличии). 

В процессе реализации основной 

образовательной программы основного общего 



 

образования образовательной организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных 

отношений посредством системной деятельности и 

отдельных мероприятий, обеспечивающих: —

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-

родительских отношений; —формирование ценности 

здоровья и безопасного образа жизни; —

дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление, поддержка 

и сопровождение одаренных детей, обучающихся с 

OB3; 

—создание условий для последующего 

профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления; 

—формирование психологической культуры 

поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ; 

В процессе реализации основной 

образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое 



 

сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации (указать при 

наличии); 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные 

способности, и одаренных (указать при наличии); 

—обучающихся с OB3 (указать при наличии); 

—педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного 

общего образования (указать при наличии); 

—родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (указать при 

наличии). 

Психолого-педагогическая поддержка 

участников образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне образовательной 

организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

Таким образом, основными формами 

деятельности педагога-психолога по сохранению 

психологического здоровья учащихся являются: - 

психологические обследования обучающихся; 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- индивидуальные и групповые 

психокоррекционные занятия для обучающихся; 

релаксационные сеансы по снятию 

психоэмоционального напряжения, стрессов; 

- семейное консультирование по проблемам. 

 



 

3.4.3. Финансово-экономические условия 

реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовые условия реализации программы 

основного общего образования, в том числе 

адаптированной, обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме 

государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего 

образования; 

- возможность реализации всех требований и 

условий, предусмотренных ФГОС; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей 

программы основного общего образования. 

Финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств 

отражается в Муниципальном задании 

образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) муниципальной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования муниципального 

учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе Муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 



 

Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

основного общего образования в лицее 

осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы 

основного общего образования 

гарантированный минимально допустимый 

объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего 

образования, включая: 

— расходы на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного 

общего образования. 

— расходы на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, наглядных 

пособий; — прочие расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание 

муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, 

типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального 



 

образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе 

осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, 

определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного 

финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации — местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный 

бюджет муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до 

общеобразовательных организаций бюджетных 



 

ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не 

только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет — 

общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. Школа 

самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального 

задания. Нормативные затраты на оказание 

муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов 



 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете 

регионального норматива учитываются затраты 

рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и 

внеурочную деятельность. Формирование фонда оплаты 

труда школы осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами 

(при их наличии) и локальным нормативным актом 

образовательной организации, устанавливающим 

«Положение об оплате труда работников 

образовательной организации». Размеры, порядок и 

условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами лицея. 

В локальных нормативных актах о стимулирующих 

выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и 



 

результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и 

др. 

Школа самостоятельно определяет: 

— соотношение базовой и стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

— соотношение фонда оплаты труда 

руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно- вспомогательного и иного 

персонала; 

— соотношение общей и специальной частей 

внутри базовой части фонда оплаты труда; 

— порядок распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда в соответствии с региональными 

нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления школы, выборного органа 

первичной профсоюзной организации. При реализации 

основной образовательной программы с привлечением 

ресурсов иных организаций на условиях сетевого 

взаимодействия действует механизм финансового 



 

обеспечения образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. Взаимодействие осуществляется: 

— на основе соглашений и договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов 

дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной 

организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. Календарный учебный график 

реализации образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной  

программы в соответствии с Федеральным законом № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 2, п. 10). Примерный расчет нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего 

образования соответствует нормативным затратам, 

определенным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 235 «Об 

утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных 



 

(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального образования для 

лиц, имеющих или получающих среднее 

профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 декабря 2018 г., 

регистрационный № 52960) 

Примерный расчет нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной 

программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования), связанные с оказанием 

государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

 

Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение программы основного 



 

общего образования 

 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда школы 

включает комплекс информационных образовательных  

ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

в современной информационно-образовательной среде. 
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