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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Боханской средней общеобразовательной школы № 2 

(далее - программа)  является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении основного общего образования.  

 Данная программа разработана   педагогическим коллективом МБОУ Боханской СОШ № 2  на 

основании следующих нормативных актов: 

 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г., № 273-ФЗ; 

 -Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации"; 

 -Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

22.03.2021 № 115; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденных приказом Минпросвещения от   31.05.2021 № 287; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования". 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Основная образовательная программа основного общего образования, 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. 

Целями реализации ФОП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражённых в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

формирование у обучающихся 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; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 
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проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования; 

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования образовательной 

организации ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, 

планах внеурочной деятельности; 

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, 

потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, на 

развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной 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 временнóй перспективе; 
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 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 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений подростка, появлением у 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 

Основная образовательная  программа основного общего образования разрабатывается 

в соответствии с ФОП ООО и ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

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

деятельности), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

— учебный план; 

— план внеурочной деятельности; 

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых 

Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют современным целям основного 

общего образования, представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам 

результатов освоения обучающимися программ основного общего образования: личностным, 

метапредметным и предметным. 
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО 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. 

Личностные результаты освоения ООП ООО 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 ООП ООО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание ценности 

научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной 

и природной среды. 

Метапредметные результаты включают:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

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

(познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать:  

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными 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. 
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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  

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

современного состояния науки. 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ООП ООО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Боханской СОШ № 2 (далее 

– система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

      Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

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

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

  Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

 

      Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику (входной контроль);  

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку;  

промежуточную аттестацию; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

К внешним процедурам относятся: 

независимую оценку качества подготовки обучающихся: 

итоговую аттестацию; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального федерального уровней. 
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В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 

   Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

 Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой (общие предметные результаты 

освоения программы), «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, 

в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного уровня 

опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

 

  Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

высокий, повышенный, базовый, пониженный. Достижение базового уровня свидетельствует 

о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

  Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга, в том 

числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием информационнокоммуникационных (цифровых) технологий. 

 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит:  

 сформированность универсальных учебных действий; 
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 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Критериями оценки универсальных учебных действий являются: 

- соответствие возрастным и психологическим нормативным требованиям; 

    -  соответствие универсальных учебных действий заранее заданным требованиям. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

образовательной деятельности МБОУ Боханской СОШ № 2 и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

осуществляется ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

 

Оценка осуществляется: 

 классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в составе портфолио класса и(или) обучающихся; 

 педагогом-психологом на основе наблюдений и проводимых 

психолого-педагогических исследований; 

 заместителем директора по ВР на основе данных, предоставленных классными 

руководителями, педагогом-психологом. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Личностные результаты выпускников при получении основного общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
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действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приёмы решения 

задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умений учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и сверстниками, 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); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливаются решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий может строиться на межпредметной основе и включать диагностические 

материалы по оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Формы оценки: 

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 универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. 

        Защита итогового индивидуального проекта. 

      Итоговой индивидуальный проект представляет собой учебный проект, или законченное 

учебное исследование выполняемые обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов 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, иную). 

        Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и другие); 

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

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; материальный 
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объект, макет, иное конструкторское изделие; отчётные материалы по социальному проекту. 

Проект оценивается по критериям сформированности: познавательных универсальных учебных 

действий, включающих способность 

к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить проблему и выбрать 

способы её решения, в том числе поиск и обработку информации, формулировку выводов и (или) 

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

объекта, творческого решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

        Подготовка, защита индивидуального проекта осуществляется на основе «Положения об 

индивидуальном проекте МБОУ Боханской  СОШ № 2» (приложение 1). 

Особенности оценки предметных результатов 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих 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, соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделениебазового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней:   

 

Уровень 

достижений 

Оценка Отметка 

Оптимальный (высокий) отлично 5 

Высокий (повышенный)  хорошо 4 

Достаточный (базовый)  удовлетворительно 3 

Низкий (пониженный)  неудовлетворительно 2 

Ниже низкого (низкий) плохо 1 
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Принципы системы оценки предметных результатов обучающихся 
 

Критериальность. Контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях ФГОС ООО к планируемым результатам освоения учащимися ОП. 

 

Уровневый характер контроля и оценки. Разработка средств контроля на основе базового и 

повышенного уровней достижения образовательных результатов. 

 

Комплексность оценки. Возможность суммирования результатов. 

Приоритет самооценки. Самооценка ученика предшествует оценке учителя. 

 

Гибкость и вариативность форм оценивания. Содержательный контроль и оценка 

предполагают использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов. 

 

Открытость. Оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

доводится до сведения учащихся и их родителей. 

Итоговая оценка. Результаты промежуточной аттестации, результаты государственной 

итоговой аттестации. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая 

диагностика 

- определяет степень готовности к обучению на данном этапе 

образования (5 класс); 

-объект оценки: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том 

числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями, готовность к изучению 

отдельных разделов предметов или курсов; 

-результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка -определяет уровень индивидуального продвижения обучающимся 

в рамках освоения отдельного предмета; 

-поддерживающая усилие ребенка по усвоению учебной единицы, 

диагностическая – с целью выявления пробелов в усвоении ребенком 

учебной единицы; 

-объект оценивания – степень достижения ребенком планируемых 

тематических результатов, зафиксированных в рабочей программе 

педагога; 

-формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др. с учётом 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 
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накопленной оценки (способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого 

планируемого результата на всех этапах его формирования.  

Накопленная оценка фиксирует достижение: 

 а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе 

процедур текущей и тематической оценки,  

б) метапредметных и частично –личностных результатов, 

связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных 

мониторингов,  

 в) той части предметных, метапредметных и личностных 

результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов 

и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов) 

Портфолио -оценка динамики учебной и творческой активности ученика, 

направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

-формирование и презентация результатов портфолио 

осуществляется в соответствие с «Положение о 

«портфолио»(приложение 2) 

Внутришкольн

ый мониторинг 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

- оценки уровня достижения личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

- 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, 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя, 

отражаются в  характеристиках учеников. 

Промежуточная 

аттестация 

-процедура аттестации обучающихся на уровне основного общего 

образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

- проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

-данная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на 

уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной 

итоговой аттестации.  

В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и локальными актами ОО. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

-Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.59), приказом Минобрнауки РФ от 04 апереля 2023 г., № 232/551 

«О порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования".  

 

 -Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников.  

-ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике) и два экзамена по выбору обучающегося..  

-ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ); (данный раздел 

может быть изменен на основании изменений ФЗ и нормативных 

документов Министерства просвещения РФ)  

- Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается 

из результатов внутренней и внешней оценки. Итоговые отметки за 9 

класс по русскому языку, математике и двум учебным предметам, 

сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок. 

Итоговая оценка -складывается из внутренней (предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету) и внешней (результаты 

ГИА) оценки по предмету. По предметам, не вынесенным для 

итоговой аттестации, итоговая оценка выставляется на основании 

внутренней. Обеспечивает аккумулятивный эффект усвоения 

обучающимся учебного материала.  

-Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

-Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставиться на 

основании результатов внутреннего мониторинга и фиксируется в 

характеристике ученика.  

Характеристика формируется на основании объективных 

показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, портфолио выпускника; экспертных оценок 

классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей) через собеседование. 
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Система отметок, порядок выставления отметок в рамках  текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ 

Боханской СОШ № 2 осуществляется по 5-балльной системе: 

Отметку «5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам освоения 

рабочей программы учебного предмета, допускается один недочет, объем результатов составляет 

95-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры).  

Отметку «4» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к результатам 

освоения рабочей программы учебного предмета и объем результатов составляет 75-95% 

содержания (правильный, но не совсем точный ответ), учащийся применяет знания в 

стандартной ситуации.  

Отметку «3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к 

результатам освоения рабочей программы учебного предмета, однако имеется определенный 

набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Учащийся показывает уровень результатов в 

объеме 50-75% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

учащийся применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «2» получает учащийся, если выполнено менее 50% работы, ответ 

неправильный, учащийся не применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «1» получает учащийся, не выполнивший ни одного задания. 

     Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение. Решение вопроса о выставлении 

отметки решается совместно учителем и учащимися. При условии, что проверяется несколько 

умений отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выводится как среднее 

арифметическое.  В обязательном порядке выставляются отметки за проверочные и 

контрольные работы. 

Промежуточная аттестация по каждому учебному предмету по итогам учебного года 

представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок, округленное по законам 

математики до целого числа.  

     В случае затруднений с определением отметки за год учителю и педагогическому 

работнику рекомендуется обращать внимание на динамику результатов учащегося по плановым 

контрольным мероприятиям, в том числе на качество письменных работ.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования  и с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Данные программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  с указанием возможности использования ЦОР (ЭОР) по теме, с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием возможности использования ЦОР (ЭОР) по 

теме, с учетом рабочей программы воспитания. 

Содержание отдельных программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности представлено в рабочих программах педагогов. Рабочие программы педагогов 

представлены на сайте МБОУ Боханской СОШ № 2: 

https://sh2-boxan-r138.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/?type1891=
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Общие положения 

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 навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

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

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

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

формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности 

и устойчивого развития общества. 

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 
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результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит теоретический 

характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового знания (ранее 

неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на проблемные 

вопросы, предполагающие не использование имеющихся у школьников знаний, а 

получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 обоснование актуальности исследования; 

 планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

 описание процесса исследования, оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности связана с 

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

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

крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач предметного 

обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

 предметные учебные исследования; 

 междисциплинарные учебные исследования. 

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

с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные исследования 

ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в индивидуальном и 

групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующие: 
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 урок-исследование; 

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

 урок-консультация; 

 мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

 учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

 мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

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

несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

 доклад, реферат; 

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

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

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

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, основными 

являются: 

 социально-гуманитарное; 

 филологическое; 

 естественно-научное; 

 информационно-технологическое; 

 междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

 конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

 брифинг, интервью, телемост; 

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; 

 научно-исследовательское общество учащихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов: 

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно решена 
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поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные 

цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

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

получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

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

жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

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

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

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

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

Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ 

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

потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

 анализ и формулирование проблемы; 

 формулирование темы проекта; 

 постановка цели и задач проекта; 

 составление плана работы; 

 сбор информации/исследование; 

 выполнение технологического этапа; 

 подготовка и защита проекта; 

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна присутствовать 

исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть сориентированы на 

то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им 

сначала предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности планируемого результата («продукта»). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что учебное 
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время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной проектной 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования: 

 предметные проекты; 

 метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за рамки 

содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся могут быть следующие: 

 монопроект (использование содержания одного предмета); 

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 

за рамки предметного обучения).  

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

наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки зрения 

временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем: 

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

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

 Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

 Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

 материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, подготовки и 

реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

 гуманитарное; 

 естественно-научное; 

 социально-ориентированное; 

 инженерно-техническое; 

 художественно-творческое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

 творческие мастерские; 

 экспериментальные лаборатории; 

 конструкторское бюро; 

 проектные недели; 

 практикумы.  

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время являются: 

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

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

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 
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мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

программ по учебным предметам, курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

Данная программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, требований к структуре ООП ООО. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является 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.  Развитие системы 

универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом 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.  

     Задачи программы: 

-определить перечень личностных и метапредметных результатов образования  в 

основной школе, с учетом преемственности при переходе от начального к основному общему 

образованию; 

-описать состав и характеристики универсальных учебных действий; 

-описать ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий на уровне 

основного общего образования; 

-описать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

-охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования будет обеспечиваться за счет: 

- принятия общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном  процессе 

 Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком смысле обозначают 

совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. Таким  образом,  

универсальные  учебные  действия  –  это  действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный (метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 



23 

В Фундаментальном ядре основного общего образования определен перечень и состав  

основных  видов  универсальных  учебных  действий: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

      Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся: знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделять нравственный аспект поведения. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят 

-жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

-действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к жизненному и личностному 

самоопределению, знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Самоопределение – определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, 

выбор ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" и места в обществе. В 

процессе самоопределения человек решает две задачи – построения индивидуальных жизненных 

смыслов и построения жизненных планов во временной перспективе (жизненного 

проектирования). Применительно к учебной деятельности особо выделяют два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Действие смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет 

для меня учение», и уметь находить ответ на него. И действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

      В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения; 

элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

    В блоке универсальных действий познавательной направленности различают 

 -общеучебные, включая знаково-символические;  
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-логические, 

- действия постановки и решения проблем. 

В число общеучебных входят:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта и 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, 

подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

  Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

    Специально-предметные действия определяются содержанием конкретной учебной 

дисциплины: 

-синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, 

-сериации,  

-классификации объектов; 

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

    Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

     Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

  Соответственно, в состав коммуникативных действий входят: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 
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-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Ценностные ориентиры при формировании универсальных учебных действий 

               В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание в рамках реализации данной программы будет уделяться 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

     В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо - и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ - компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности;  программы  внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования;  программы  дополнительного  образования,  иных  возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

•  приобретение  практического  опыта  пробного  проектирования  жизненной  и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий будут формироваться 

действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполненя. 

     Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

     В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделено: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

•  практическому  освоению  умений,  составляющих  основу  коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 
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учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

       В  сфере  развития  познавательных  универсальных  учебных  действий 

приоритетное внимание будет уделено: 

• практическому освоению учащимся основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания 

и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

      Формирование  универсальных  учебных  действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История  

России.  Всеобщая  история»,  «Обществознание»,  «Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно- смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. В таблице представлено отражение компонентов УУД в образовательных 

областях. 

 

Образовательны

е области 

Реализация требований формирования УУД 

Русский язык 

 и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые 

единицы, а также тексты различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

 Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для 

их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении 

языковых процессов; формулировать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии. 

 Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при 
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работе с разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая 

варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

 Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи.  

 Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях.  

Формирование базовых исследовательских действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических мини-исследований, формулировать и использовать 

вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) языкового 

материала; осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою 

позицию, мнение.  

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, 

языковых процессов, особенностей причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

 Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения за языковым материалом и 

языковыми явлениями, лингвистического мини-исследования, 

представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

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

 Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования.  

 Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой.  

 Овладеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений.  

 Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в литературных произведениях. 

 Публично представлять результаты учебного исследования 

проектной деятельности на уроке или во внеурочной деятельности 

(устный журнал, виртуальная экскурсия, научная конференция, 

стендовый доклад и др.). 

 Работа с информацией 

 Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей.  
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 Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной 

задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с 

точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации.  

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной задачи, и восполнять его путем использования других 

источников информации. 

 В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по 

названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), 

выдвигать предположения о дальнейшем развитии мысли автора и 

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

 Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках.  

 Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, 

схема) в зависимости от коммуникативной установки.  

 Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать эту 

информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать 

в устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме. 

 Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; корректно выражать свое отношение к суждениям 

собеседников. 

 Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности.  

 Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; оценивать соответствие результата 

поставленной цели и условиям общения. 

 Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Владеть социокультурными нормами и нормами речевого 

поведения в актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы 

современного русского литературного языка и нормы речевого этикета; 
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уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой).  

 Публично представлять результаты проведенного языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с этим 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых 

явлений иностранного языка; применять изученные правила, 

алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами 

выражения мысли средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые 

единицы и языковые явления иностранного языка, разные типы 

высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами 

предложения, структурными единицами диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных 

текстов (таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных 

высказываниях. 

 Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки 

в иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов).  

 Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, 

слова, речевые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

 Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу 

высказывания и т. п.).  

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией  

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей 

различные стратегии чтения и аудирования для получения информации 

(с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации, с полным пониманием).  

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий по началу 

текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); 

 использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

 Фиксировать информацию доступными средствами (в виде 

ключевых слов, плана). 
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 Оценивать достоверность информации, полученной из 

иноязычных источников. 

 Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, в различных информационных источниках; 

 выдвигать предположения (например, о значении слова в 

контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий  

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

 Осуществлять смысловое чтение текста с учетом 

коммуникативной задачи и вида текста, используя разные стратегии 

чтения (с пониманием основного содержания, с полным пониманием, с 

нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в 

учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения коммуникативной задачи (например, в виде плана 

высказывания, состоящего из вопросов или утверждений).  

 Публично представлять на иностранном языке результаты 

выполненной проектной работы, самостоятельно выбирая формат 

выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение 

учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль, распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы. 

 Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, 

поощряя его продолжать поиск совместного решения поставленной 

задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Оценивать процесс и общий результат деятельности; 

анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Математика 

и информатика 
Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов.  

 Различать свойства и признаки объектов. 

 Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, 

распознавать зависимости между объектами.  

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные 

теоремы.  

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

 Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 
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частному и от частного к общему.  

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул.  

 Моделировать отношения между объектами, использовать 

символьные и графические модели. 

 Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, 

прямые и от противного.  

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

 Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о 

свойствах математических объектов, влиянии на свойства отдельных 

элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные 

варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

 Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы, закономерности и результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, 

исследований, используя математический язык и символику.  

 Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного 

представления информации, графические способы представления 

данных.  

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных.  

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику 

решения задачи, доказательства, исследования, подкрепляя 

пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, 

основами информационной безопасности, определяющими правила 

общественного поведения, формы социальной жизни в группах и 

сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том 

числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по 



32 

сбору, обработке, передаче, формализации информации.  

 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или 

информационным продуктом, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности.  

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

Общественно-научные 

предметы 
Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты.  

 Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

 Выявлять и характеризовать существенные признаки 

исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации и др.) по горизонтали (существовавшие синхронно в 

разных сообществах) и в динамике («было — стало») по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям.  

 Использовать понятия и категории современного исторического 

знания (эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический 

факт, историзм и др.).  

 Выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего 

края, города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, средств 

массовой информации.  

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

 Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять 

схему, таблицу) виды деятельности человека: виды юридической 

ответственности по отраслям права, механизмы государственного 

регулирования экономики: современные государства по форме 

правления, государственно-территориальному устройству, типы 

политических партий, общественно-политических организаций. 

 Сравнивать формы политического участия (выборы и 

референдум), проступок и преступление, дееспособность малолетних в 

возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
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мораль и право. 

 Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта.  

 Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст.  

 Вносить коррективы в моделируемую экономическую 

деятельность на основе изменившихся ситуаций. 

 Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

 Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом.  

 Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека 

и гражданина и обязанностями граждан. 

 Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

 Устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической широтой местности, между 

высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений. 

 Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 

внешнему облику.  

 Классифицировать острова по происхождению. 

 Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации. 

 Самостоятельно составлять план решения учебной 

географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного 

давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и 

(или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме. 

 Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим 

для прогнозирования изменения численности населения Российской 

Федерации в будущем. 

 Представлять результаты фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, 

географического описания). 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе.  

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией 

 Проводить поиск необходимой исторической информации 

в учебной и научной литературе, аутентичных источниках 

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

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Сравнивать данные разных источников исторической 
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информации, выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные 

со степенью информированности и позицией авторов. 

 Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, 

эссе, презентация, учебный проект и др.). 

 Проводить поиск необходимой исторической информации в 

учебной и научной литературе, аутентичных источниках 

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

соответствии с предложенной познавательной задачей. 

 Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям). 

 Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России. 

 Находить, извлекать и использовать информацию, 

характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную 

структуру хозяйства России, выделять географическую информацию, 

которая является противоречивой или может быть недостоверной.  

 Определять информацию, недостающую для решения той или 

иной задачи. 

 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять план.  

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую 

информацию об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных 

последствиях из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ.  

 Представлять информацию в виде кратких выводов и 

обобщений.  

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного 

образования в современном обществе в разных источниках 

информации: сопоставлять и обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества 

людей в разных сферах в различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной 

работы по истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

 Оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия правовым и нравственным нормам.  

 Анализировать причины социальных и межличностных 

конфликтов, моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

 Осуществлять совместную деятельность, включая 
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взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с 

глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение 

темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной 

информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического 

проекта с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов. 

 Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности 

людей в истории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, 

общественных деятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в 

целом (при характеристике целей и задач социальных движений, 

реформ и революций и т. д.).  

 Определять способ решения поисковых, исследовательских, 

творческих задач по истории (включая использование на разных этапах 

обучения сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых 

плана и источников информации).  

 Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе. 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических 

задач и выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений. 

 

Естественно -научные 

предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например:  

 почему останавливается движущееся по горизонтальной 

поверхности тело; 

 почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в 

темной.  

 Строить простейшие модели физических явлений (в виде 

рисунков или схем), например: падение предмета; отражение света от 

зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции 

систематических групп растений на примере сопоставления 

биологических растительных объектов.  

Формирование базовых исследовательских действий 
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 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических 

экспериментов, проведение наблюдений, получение выводов по 

результатам эксперимента: обнаружение сульфат-ионов, взимодействие 

разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

 Анализировать оригинальный текст, посвященный 

использованию звука (или ультразвука) в технике (эхолокация, 

ультразвук в медицине и др.).  

 Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

 Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

 Анализировать современные источники о вакцинах и 

вакцинировании. Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для 

сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

 Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению 

к обсуждаемой естественно-научной проблеме. 

 Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной 

задачи в устных и письменных текстах. 

 Публично представлять результаты выполненного 

естественно-научного исследования или проекта, физического или 

химического опыта, биологического наблюдения. 

 Определять и принимать цель совместной деятельности по 

решению естественно-научной проблемы, организация действий по ее 

достижению: обсуждение процесса и результатов совместной работы; 

обобщение мнений нескольких людей. 

 Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования или 

проекта. 

 Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, 

требующих для решения проявлений естественно-научной грамотности. 

 Анализ и выбор различных подходов к принятию решений 

в ситуациях, требующих естественно-научной грамотности и 

знакомства с современными технологиями (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой). 

 Самостоятельное составление алгоритмов решения 

естественно-научной задачи или плана естественно-научного 

исследования с учетом собственных возможностей. 

 Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при 

решении естественно-научной задачи, и при выдвижении плана 

изменения ситуации в случае необходимости. 

 Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественно-научной задачи, выполнении 
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естественно-научного исследования.  

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям. 

 Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора 

или дискуссии по естественно-научной проблеме, интерпретации 

результатов естественно-научного исследования; готовность понимать 

мотивы, намерения и логику другого. 

 

Искусство  осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

учащихся , способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей учащихся,  

 формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

 формирование  интереса и  уважительного  отношения  к 

культурному  наследию  и  ценностям  народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению 

Технология  развитие инновационной творческой деятельности учащихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

 совершенствование  умений  выполнения  учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование  способности  придавать  экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 физическое,  эмоциональное,  интеллектуальное и социальное 

развитие личности учащихся; 

 и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

  понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, 

 понимание роли государства и действующего законодательства 

в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности учащихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических 

 качеств  и  показателях  физической  подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

 физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

                     

Функции универсальных учебных действий 

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к 

непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины 

мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

 

Принципы, условия, формы, типовые задачи развития и применения универсальных 

учебных действий. 

Принципиальные основы развития универсальных учебных действий. 

 Согласно концепции Федеральных государственных образовательных стандартов ООО, 

формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Развитие универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию.  

2. Развитие универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося. Согласно требованиям ФГОС ООО, 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 основной 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 (факультативов, кружков, 

элективных курсов). 

 

Характеристика условий развития УУД при получении 

основного общего образования 

      В основе развития УУД в основной школе так же, как и в начальной школе, лежит системно 

- деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими учащимся в процессе познавательной деятельности. 

      Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития. 

      Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
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развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

     По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование  и  самоопределение,  нравственно-этическая  ориентация) 

функционирование и развитие УУД (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. 

     Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. 

     Задача начальной школы «учить ученика учиться» в рамках данной программы будет 

реализована через новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении».  

Условия, обеспечивающие развитие у обучающихся 

универсальных учебных действий 

1. Развитие универсальных учебных действий необходимо рассматривать как важнейшую 

цель образовательного процесса, определяющую его содержание и организацию. Отбор и 

структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 

должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных действий.  

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 

учетом предметного содержания учебной дисциплины.  

3. Развитие универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин.  

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 

выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия).   

5. Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 

заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 

критичности, освоенности).  

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и предметных 

умений, формирование образа мира и основных видов компетенций учащихся, включая 

социальную и личностную компетентности.  

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 

положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к использованию 

УУД, включающая в себя:  

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними;  

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, 

возрастных особенностей учащихся;  

- способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, включая: 

выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование качества 

выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры самостоятельности);  

- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления.  

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя:  

- УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-тематическом 

планировании. УУД должно являться инструментом или способом достижения цели и задач 

урока. 

Действия учителя при планировании:  

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся.  

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока.  
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3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности учащихся для 

формирования УУД.  

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД через 

использование системы разнообразных задач и средств её решения.  

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД.  

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций.  

Организация учебного процесса, направленного на формирование универсальных учебных 

действий основывается на совместной деятельности педагогов и учащихся.  

Формы деятельности для педагогов:  

1. Метапредметные программы и элективные курсы  

2. Межпредметные и надпредметные проекты  

3. Предметный урок + метапредметная тема  

4. Межпредметные проблемные ситуации, задания  

Формы деятельности для учащихся:  

1. Проектная работа  

2. Научно-исследовательская деятельность  

3. Тьюторство  

4. Метапредметные олимпиады  

5. Публичные выступления  

 

Формы сотрудничества, совместной деятельности 

 

Учебное 

сотрудничество 

 

При получении 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 учащихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д   

В условиях специально организуемого учебного 

сотрудничества формированиекоммуникативных 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 (взаимо - понимание 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); 



41 

• 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 учащимся 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 учащихся 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 учащимися. 

              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 учащихся 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 учащимся закреплены определённые модели действий. 

             Группа может быть составлена из учащегося, 

имеющего высокий уровень интеллектуального развития, учащегося 

с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих 

учащихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским 

отношениям и т. п. 

 Роли учащихся при работе в группе могут распределяться 

по-разному: 
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• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части учащихся 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 учащихся 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 

учащихся 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 учащимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при 

делении класса на группы, давать группам задания, различные по 

трудности, уделять 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 учащихся в позиции учителя выгодно отличается от 
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их работы в позиции ученика  в  мотивационном  отношении.  

Ситуация  разновозрастного  учебного сотрудничества  является  

мощным  резервом  повышения  учебной  мотивации  в 

критический период развития обучающихся. 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 

учащихся как форма 

сотрудничества 

 

   Основное общее образование 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 учащихся 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 учащегося, 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 учащегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь 

требуется способность учащегося 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 учащихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. 

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

 

   Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. На определённом этапе эффективным средством 

работы учащихся со своей и чужой точками зрения может стать 

письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 

трёх лет совместные действия учащихся 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 
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очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. 

Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 

(5—9 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 счет 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. 
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          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 

доказательств 

     Доказательства могут выступать в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как средство развития логического 

мышления учащихся; 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 учащимся доказательства 

возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и 

предлагает учащимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у 

учащихся возникает потребность доказать правильность 

(истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий 

учащийся 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 
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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 учащимся деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению учащихся 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 самого 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 учащихся 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 учащимся 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: 
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• 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 со 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. 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. Партнёрская позиция может быть 

признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
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подростка, задачам развития, в первую очередь задачам 

формирования самосознания и чувства взрослости.  

 

 

Технологии, методы и приемы развития универсальных учебных действий. 

Характеристики учебных ситуаций 

      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).  

 

Типовые задачи применения УУД 

     Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий 

Личностные 

Универсальные 

учебные действия: 

— на личностное 

самоопределение; 

— на развитие Я- 

концепции; 

— на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно- 

этическое 

оценивание 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение 

картины, 

ситуации, 

видеофильма; 

- самооценка 

события,происшестви

я; 

- дневники достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 

уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности 

текста-описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. Дюма 

был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, что 

важнее для автора – передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 
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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 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ком 

говорим»; 

- диалоговое слушание 

(формулировка 

вопросов для обратной 

связи); 

- «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 

презентацию на заданную тему. 

- Составьте две команды. Первая 

команда  будет  представлять 

земноводных,  а  вторая  –  рыб. 

Команды по очереди высказывают по 

одной  фразе  о  том,  кто  лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 

последней. 

- Представь, что ты переписываешься 

с другом из далёкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

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 

- «найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление 

схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание 

диаграмм; 

- работа со словарями 

- По какому принципу объединены 

слова? Найдите лишнее слово. 

-  Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои слова с 

теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно 

сделать? 

-  Отметь  признаки,  которые 

подтверждают  принадлежность 

человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный - историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 

-  Переведи  и  запиши  на 

математическом языке: разность числа 

всех предметов, которые ты изучаешь, и 

числа твоих любимых предметов. 

- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

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

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

ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

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

Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание компьютерной анимации, 

создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с 

последующей обработкой данных и т. п. 

 

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

 при получении основного общего образования» 

Раздел «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся при 

получении основного общего образования» разработан на основе Требований к структуре и 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с программой формирования и развития универсальных учебных действий и в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными? По  каким признакам 

ты это определил? 

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 

 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных 

источниках; 

- взаимоконтроль; 

- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

- КОНОП 

(контрольный опрос на 

определенную 

проблему) 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь 

возможные  ошибки,  объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

-  Составь  правила  эффективного 

ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения  и  расходования 

времени. 

- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 
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Данный раздел является продолжением раздела организации проектной деятельности при 

получении  начального общего образования. Раздел направлен на формирование у учащихся 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности.  

Цель раздела - обеспечение достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы.  

Задачи раздела:  

- апробация направлений организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся при получении основного общего образования,  

- апробация форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся,  

- апробация критериев оценки результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся.  

Особенности учебно - исследовательской и проектной деятельности учащихся 

Формирование у учащихся способностей к проектированию и исследованию происходит на 

всех уровнях общего образования:  

- на уровне начального общего образования – поиск и присвоение способа действия; здесь 

этап замысливания свёрнут и, как правило, принадлежит учителю;  

- на уровне основного общего образования – удерживание (связь, единство) замысла и 

реализации, принятие решения о реализации, выбор наиболее адекватных средств реализации, 

получение и презентация продукта;  

- на уровне среднего общего образования – проектирование собственной образовательной 

траектории.  

Специфические и общие черты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность имеют специфические черты.  

 

Характеристика проектной деятельности Характеристика 

учебно-исследовательской 

деятельности 

      Проектная деятельность учащихся – это 

совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую 

цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапов его 

достижения.  

    Проектная деятельность направлена на 

получение конкретного запланированного результата 

- продукта, обладающего определенными свойствами, 

и который необходим для конкретного 

использования.  

     Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, 

аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области 

литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде 

    Учебно–исследовательская 

деятельность – это деятельность 

учащихся, связанная с решением 

учащимся творческой, 

исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных 

этапов, характерных для исследования 

в научной сфере: постановка 

проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и 

практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы.  

    Цель исследовательской 

деятельности в учебном процессе – 

научиться открывать новые знания. В 

ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов 

работ. Отрицательный результат есть 
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прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, 

которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Для освоения работы над проектами учащимся 

необходимо научиться:  

- формулировать цели и ограничения проекта,  

- определять перечень операций, входящих в 

проект и их продолжительность,  

- составлять план реализации проекта с учётом 

порядка следования взаимосвязанных действий, 

определять критический путь (самую длительную по 

срокам последовательную цепочку операций),  

- включать в план работ описание 

промежуточных результатов и требования к их 

качеству,  

- контролировать выполнение работ: реальные 

сроки выполнения операций, качество 

промежуточных результатов, отклонение от 

намеченного графика,  

- оценивать соответствие полученного 

результата первоначальному замыслу и требованиям к 

его качеству.  

тоже результат.  

    Для успешного 

осуществления 

учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся 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.  

 

К общим чертам проектной и учебно-исследовательской деятельности относятся: 

- практически значимые цели и задачи проектной и исследовательской деятельности;  

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, состоящая их таких 

компонентов, как: 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, целеустремленность, высокую мотивацию;  

- итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции 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.  

 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

В процессе обучения на уровне основного общего образования предполагается проведение 

исследований по следующим направлениям:  

- естественно - научные исследования,  

- исследования в формальных науках: математические исследования, исследования в 

компьютерных науках,  
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- филологические исследования,  

- историко-обществоведческие исследования.  

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату):  

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные),  

- проекты, нацеленные на создание информационной продукции,  

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты),  

- проекты, нацеленные на решение проблем,- проекты, нацеленные на самостоятельное 

обучение (учебные проекты),  

- исследовательские проекты,  

- социальные проекты.  

Типы и виды проектов. Классификация по содержанию проектов 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) учащихся может быть 

представлена по следующим основаниям: 

Классификация проектов по характеру коммуникации учащихся 

-проект в рамках класса, 

-проект в рамках школы, 

-проект муниципальный, 

-проект всероссийский, 

-проект международный, 

-проект сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете) 

Классификация проектов по срокам реализации 

Мини-проект – 1-2 урока 

Краткосрочный – 3-6 уроков (до одного месяца) 

 Средней продолжительности – от месяца до трёх. 

Длительный – более четверти учебного года, год, несколько лет. 

Классификация проектов по количеству учащихся 

  - индивидуальный, 

  - парный, 

  - малогрупповой (до 5 человек), 

  - групповой (до 15 человек), 

  - коллективный. 

Классификация проектов по типу объекта проектирования 

социальный проект (модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном 

окружении). 

морфологический (проектирование вещей, создание новых моделей) 

экзистенциальное (проектирование личностного развития человеческого «Я») 

Классификация проектов по дидактической цели 

- знакомящий учащихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

- обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

- поддерживающий мотивацию в обучении, 

- реализующий потенциал личности. 

Классификация проектов по характеру координации проекта 

-с непосредственным руководством (жестким, гибким) 

-со скрытым руководством (неявным, имитирующим участника проекта) 

Классификация по видам проектов: 

информационный (поисковый), 

исследовательский,  

творческий,  

социальный, 

прикладной (практико-ориентированный),  

игровой (ролевой),  

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  



54 

Классификация  проектов по содержанию: 

-монопредметный,  

-метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся к 

области деятельности и пр.;  

Классификация проектов по дидактической цели: 

ознакомление учащихся 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 учащимся 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.  

Примерные формы и принципы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Формы организации учебно-исследовательской и проектной 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 и проектной деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

• исследовательская практика учащихся;  

• 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;  

• элективные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности учащихся;  

• 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;  
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• участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

При организации учебно-исследовательской деятельности необходимо соблюдать ряд 

принципиальных условий:  

• роль учителя в работе над проектом (исследованием) зависит от возраста учащихся и 

степени их готовности выполнять данную работу, учитель может выступать как: руководитель 

проекта/исследования (5-6 класс); коллега по работе (7-8 класс); эксперт-знаток (9-10 класс); 

супервизор – человек, который всего лишь вдохновляет на работу и создает условия для 

успешного её осуществления.  

• цели и задачи проектов и исследований учащихся 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;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референыми 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;  

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя;  

• необходимо, чтобы учащийся 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 в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке.  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• учащиеся 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.  

Этапы организации учебно-исследовательской  и проектной деятельности 

      Процесс проектирования и исследований проходит несколько этапов:  
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1) На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 

еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения 

которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 

принципиально носит групповой характер. Фактически проектная задача задает общий способ 

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.  

       Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения.  

 В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются следующие способности:  

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки);  

предполагать (ставить и удерживать цели);  

планировать (составлять план своей деятельности);  

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное);  

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;  

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  

 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям 

предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в 

становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить 

задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка 

процесса (процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка самого 

результата.  

2) На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное и социальное проектирование.  

 Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 

с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта.  

 Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, 

где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но 

мерилом успешности проекта является его продукт.  

    Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков.  

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, который 

имеет следующую структуру:  

а) анализ ситуации, формулирование замысла, цели: анализ ситуации, относительно 

которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи 

проектирования);  

б) конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); выдвижение гипотез 

разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач);  
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в) выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения проекта; 

обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

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

г) собственно реализация проекта;  

д) подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления конечных 

результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, систематизация 

и анализ полученных результатов; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования.  

 

Планируемые результаты организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

Требования к результатам проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

на уровне основного общего образования сформулированы на уровне «Выпускник научится» и 

на уровне «Выпускник получит возможность научиться». 

«Выпускник научится» «Выпускник получит  

возможность научиться» 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы 

и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие 

математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от 

противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно - 

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

• самостоятельно задумывать, планировать 

и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, 

интуицию;  

• использовать такие математические 

методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно - 

научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приемы 

художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое 

единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать 

свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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фактов; 

• ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, 

распространении и применении научного 

знания. 

      Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

являются составной частью универсальных учебных действий. В таблице представлено, какие 

умения формируются на разных этапах организации учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

 

Этапы учебно-исследовательской 

деятельности 

Формируемые умения 

1. Постановка проблемы, создание 

проблемной ситуации, обеспечивающей 

возникновение вопроса, 

аргументирование актуальности 

проблемы. 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы 

при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно 

рассматривать как вариант, компонент умения 

видеть проблему; 

Умение выдвигать гипотезы – это 

формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – 

этологическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка 

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо 

проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Выделение материала, который будет 

использован в исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  
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4. Поиск решения проблемы, проведение 

исследований (проектных работ)  с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов. 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать выводы 

и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов 

для нахождения необходимой информации и 

проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; 

умение классифицировать.  

5. Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с 

целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности 

как конечного продукта. 

Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов деятельности как 

конечного продукта. 

 

   Перечисленные результаты должны планомерно формироваться на уровне основного общего 

образования. 

Примерные критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских 

работ 

     Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация 

продукта, наблюдение за работой в группе и консультацией, объектами оценки также могут быть 

умения и навыки учащегося. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: 

руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. 

Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

 В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

в) списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов.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. 

Уровневый подход при оценке степени сформированности проектных умений: 

- первый уровень: следование образцу, правилу, алгоритму без необходимости понимать, 

почему надо действовать именно так – оценка 3. 

- второй: действие с пониманием оснований того способа, который необходим для решения 

задачи – оценка 4. 

- третий: преобразование освоенного способа действия применительно к новому контексту 

– оценка 5. 
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Одарённые дети могут действовать в зоне ближайшего развития, определяемой более 

сложными задачами, предназначенными следующим классам. Достижение повышенного уровня 

– вопрос выбора учащегося, желающего в индивидуальном порядке заниматься 

исследовательской деятельностью или проектами. 

Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом 

(т.е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем, факт получения учащимся продукта является обязательным для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультациями 

необходимо с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по 

завершении проекта, т.е. после получения продукта. Получение продукта в рамках метода 

проектов является единственным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, 

деятельность учащегося может быть оценена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией, жюри 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной работы: 

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. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

 

Критерий 

Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самостояте

льное 

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 способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её 

решения; 

продемонстрировано    

свободное 

владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; 

продемонстрирована  

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивн

ые действия 

Продемонстрированы 

навыки определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована 

и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись   

самостоятельно. 

Коммуника

ция  

Продемонстрированы 

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 

 

Программа  «Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся 

при получении основного общего образования» 

 В разделе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования «Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования» в качестве метапредметного результата сформулированы 

требования к «формированию и развитию компетентностей в области использования  

информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ–  компетенции)». 

Формирование и развитие указанного метапредметного результата возможно при разработке и 

реализации комплексной межпредметной программы. Раздел «Формирования и развития ИКТ – 

компетентности учащихся на уровне основного общего образования» позволит обеспечить 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности учащихся. 
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Данный раздел является продолжением программы формирования УУД на уровне начального 

общего образования. 

Цель: обеспечение формирования ИКТ – компетентности учащихся на уровне основного 

общего образования. 

Задачи: 

-апробация методов формирования умений и навыков учащихся , входящих в ИКТ - 

компетентность, на уроках, 

-апробация форм развития умений и навыков учащихся , входящих в ИКТ - 

компетентность, во внеурочной и внешкольной, в том числе самостоятельной, деятельности, 

-апробация форм контроля и оценки уровня сформированности ИКТ – компетентности. 

 

Перечень, состав и характеристика основных компонентов ИКТ-компетентности, 

преемственность в их формировании 

При получении основного общего образования в рамках изучения «Русского языка» и 

«Литература», «Биологии», «Математики», «Технологии» (модуль «Информатика»), в рамках 

реализации программы организации учебно-проектной деятельности учащихся формировалась 

ИКТ - грамотность младших школьников.  

Реализация данной программы строится на основе достижений школьников в области ИКТ. 

ИКТ-грамотность учащихся – это использование цифровых технологий, инструментов 

коммуникации и/или сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, 

оценки и создания для функционирования в современном обществе. При получении начального 

общего образования учащиеся в совместной деятельности с учителем получают начальные 

навыки грамотного получения первичной обработки, первичного анализа, простых форм 

передачи информации.  

При получении основного общего образования ИКТ- грамотность становится основной для 

формирования и развития ИКТ – компетентности. А под ИКТ - компетентностью 

подразумевается уверенное владение учащимися всеми составляющими навыками ИКТ - 

грамотности для решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом 

особо выделяется сформированность обобщенных познавательных, этических и технических 

навыков.  

ИКТ – это технологии представления информации в электронном виде, ее обработки, 

передачи и хранения. Информационно-коммуникационная технология представляет собой 

объединение информационных и коммуникационных технологий.  

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, организации ее поиска, обработки, 

оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, 

чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного 

 

Элементы образовательной ИКТ – компетентности 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

1.Обращение с устройствами ИКТ, как с устройствами, передающими информацию, 

обрабатывающими  информацию,  взаимодействующими  с  человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

-понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 

-подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; 

-включение и выключение устройств ИКТ. 

Вход в операционную систему; 

-базовые действия с экранными объектами; 

-соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

-информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
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-вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, средства 

безопасности  входа.  Размещение  информационного  объекта  (сообщения)  в 

информационной среде; 

-обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ; 

-вывод информации на бумагу и в трехмерную материальную среду (печать). 

Обращение с расходными материалами; 

-использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 

-соблюдение  требований  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 

специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка 

-цифровая фотография, трехмерное сканирование, цифровая звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

-создание мультипликации как последовательности фотоизображений; обработка 

фотографий; 

-видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

3.Создание графических объектов 

-создание геометрических объектов; 

-создание  диаграмм  различных  видов  (алгоритмических,  концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 

создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 

создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 

-создание мультипликации в соответствии с задачами; 

-создание виртуальных моделей трехмерных объектов. 

4. Создание сообщений (гипермедиа) 

-создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного 

или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 

самостоятельного просмотра через браузер; цитирование и использование внешних 

ссылок; 

-проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки; 

5. Создание музыкальных и звуковых объектов 

-использование музыкальных и звуковых редакторов, 

-использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

6. Создание письменных текстов 

-Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 

ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; базовое 

экранное редактирование текста; 

-структурирование русского и иностранного текста средствами текстового редактора 

(номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, шрифтовые 

выделения); 

-создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения – транскрибирование (преобразование устной речи в 

письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

-использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и 

текста на иностранном языке; 

-издательские технологии. 

7. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа) 
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-понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

-формулирование вопросов к сообщению; 

разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 

-деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, цитирование; 

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 

-работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  карты  

(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе – как элемент 

навигаторов (систем глобального позиционирования); 

-избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 

ненужной 

информации; 

8. Коммуникация и социальное взаимодействие 

-выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 

-участие в обсуждении (видео-аудио, текст); посылка письма, сообщения 

(гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с реакцией на отдельные положения и 

письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; личный дневник (блог); 

-вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 

-форум; 

-игровое взаимодействие; 

-театральное взаимодействие; 

-взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 

-видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов образовательного  

процесса; 

-образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 

-информационная культура, этика и право. 

-Частная информация. Массовые рассылки. 

-Уважение информационных прав других людей. 

9.Поиск информации 

-приемы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. Построение запросов 

для 

поиска информации. Анализ результатов запросов; 

-приемы поиска информации на персональном компьютере; особенности  поиска  

информации  в  информационной  среде  учреждения  и  в образовательном 

пространстве. 

10.Организация хранения информации 

-описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов для 

поиска необходимых книг; 

-система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 

использование и связь; 

-формирование собственного информационного пространства: создание системы 

папок и 

размещение в ней нужных информационных источников, размещение, размещение 

информации в Интернет; 

-поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 

-определители: использование, заполнение, создание; 

11.Анализ информации, математическая обработка данных 



65 

-проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и 

визуализация. 

Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение математических 

моделей; 

-постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 

естественным 

наукам и математике и информатике 

12.Моделирование и проектирование. Управление 

-моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 

-конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

-моделирование с использованием средств программирования; 

-проектирование  виртуальных  и  реальных  объектов  и  процессов.  Системы 

автоматизированного проектирования; проектирование и организация своей 

индивидуальной и групповой деятельности, организация своего времени с 

использованием ИКТ 

 

Связь элементов ИКТ - компетентности с универсальными учебными действиями 

Согласно требованиям ФГОС ООО, решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ - компетентность), но и в рамках междисциплинарной программы по 

формированию универсальных учебных действий, во внеурочной деятельности учащихся. Далее 

в таблице представлено соотношение универсальных учебных действий и элементов ИКТ 

–компетентности 

 

Группы 

универсальных учебных 

действий  
 

Элементы ИКТ – компетентности  

Личностные УУД -критическое отношения к информации,  

-избирательность восприятия информации,  

-уважения к информации о частной жизни и 

информационным результатам  деятельности других людей,  

-соблюдение основ правовой культуры в области 

использования информации  

Регулятивные УУД -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде;  

-использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия;  

-создание цифрового портфолио учебных достижений 

учащегося.  

Познавательные УУД -поиск, фиксация, структурирование информации;  

-создание простых гипермедиасообщений;  

-построение простейших моделей объектов и процессов  

Коммуникативные УУД  обмен гипермедиасообщениями;  

 выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

 

Итак: 

1) Основными элементами ИКТ - компетентности являются: 
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-обращение с устройствами ИКТ, фиксация, запись изображений и звуков, их обработка, 

-создание графических объектов, создание сообщений (гипермедиа), создание 

музыкальных и звуковых объектов, создание письменных текстов, восприятие, понимание и 

использование сообщений (гипермедиа), коммуникация и социальное взаимодействие, 

поиск информации, организация хранения информации, анализ информации, 

математическая обработка данных, моделирование и проектирование, управление. 

2) В состав ИКТ - компетентности входят такие общеучебные умения и навыки, как: 

определение (идентификация), доступ (поиск), управление, интеграция, оценка, создание, 

сообщение (передача). 

3) Элементы ИКТ - компетентности являются составной частью универсальных учебных 

действий. 

4)Формирование и развитие элементов ИКТ - компетентности должно происходить на всех 

предметах учебного плана и во всех формах внеурочной и внешкольной деятельности. 

5) С целью прочного развития умений и навыков, входящих в ИКТ - компетентность, 

учителю необходимо продумывать систему домашних заданий, при выполнении которых 

совершенствуются элементы ИКТ – компетентности. 

 

Содержание, виды и формы организации деятельности по формированию 

и развитию ИКТ - компетентности учащихся 

В образовательной деятельности МБОУ Боханской СОШ № 2 сложились и будут 

использоваться в рамках реализации данного раздела следующие основные формы организации 

формирования ИКТ - компетентности: целенаправленное формирование и развитие на уроках, во 

внеурочной деятельности, в дистанционных формах обучения.  

Особенности формирования ИКТ - компетентности на уроках 

ИКТ - компетентность формируется на уроках «Технологии», начиная с 1-го класса, на 

уроках математики, начиная с 5-го класса, на уроках «Информатики и ИКТ», начиная с 7-го 

класса с последующим применением сформированных умений в учебном процессе на уроках и 

во внеурочной деятельности.  

ИКТ - компетентность учащихся формируется также ресурсами всех предметов учебного 

плана при целенаправленном применении учителем компьютера.  

Далее в таблице представлены варианты использования средств ИКТ на уроке и элементы 

ИКТ - компетентности, формирующиеся и развивающиеся у учащихся.  

 

Варианты использования ИКТ – средств на уроке 

№ Использование учителем Формируемые элементы ИКТ- 

компетентности 

1 Урок с мультимедийной 

поддержкой - в классе стоит один 

компьютер, им пользуется учитель в 

режиме «электронной доски» и ученики 

для защиты проектов, представления 

рефератов, вариантов выполнения 

домашних зданий, сообщений. 

- обращение с устройствами ИКТ, - 

создание сообщений (гипермедиа), - 

восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа), - коммуникация и 

социальное взаимодействие. 

 

2 

Урок проходит с компьютерной 

поддержкой – несколько компьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за 

ними работают все ученики 

одновременно или по очереди 

- в целях диагностики уровня 

качества усвоения учебного материала, 

- в целях тренировочного 

тестирования, 

- в обучающем режиме в целях 

- обращение с устройствами ИКТ, - 

создание письменных текстов, - поиск 

информации, - организация хранения 

информации, - анализ информации, 

математическая обработка данных 
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поиска материала, 

- в целях организации 

дополнительной работы с учащимся с 

высоким/ низким уровнем предметных 

результатов. 

3 Урок, интегрированный с 

информатикой, проходит в кабинете 

информатики. 

- обращение с устройствами ИКТ, 

 - фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка, 

 - создание графических объектов, 

 - создание сообщений (гипермедиа), 

 - создание музыкальных и звуковых 

объектов, 

 - создание письменных текстов, 

 - восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа),  

- коммуникация и социальное 

взаимодействие, 

 - поиск информации,  

- организация хранения информации, - 

анализ информации, математическая 

обработка данных,  

- моделирование и проектирование, 

управление. 

4 Урок с применением 

дистанционных форм обучения 

(проходит с компьютерной поддержкой - 

несколько компьютеров). 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- создание письменных текстов,  

- восприятие, понимание и 

использование сообщений 

(гипермедиа),  

- коммуникация и социальное 

взаимодействие,  

- поиск информации, 

- организация хранения информации, 

 - анализ информации, 

математическая обработка данных, 

 - моделирование и проектирование, 

управление. 

5 Информатизации традиционных 

форм учебного процесса: создание 

электронных тестов, электронных 

дидактических пособий, электронных 

плакатов, иллюстраций, графических 

моделей. 

- обращение с устройствами ИКТ,  

- фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка,  

- создание графических объектов, 

- создание сообщений (гипермедиа), 

- создание письменных текстов, 

-организация хранения информации. 

 

Итак, основными формами использования ИКТ средств на уроках в МБОУ Боханской 

СОШ № 2  являются: 

1. Представление учебного материала на уроке.  

2. Диагностическое тестирование качества усвоения материала учащимися. 

3. Отработка элементарных умений и навыков в обучающем и тренировочном режиме. 

4. Организация работы с одарёнными учащимися, а также с учащимся с низким уровнем 

предметных результатов.  

5. Организация само - и взаимообучения учащихся.  
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Для формирования ИКТ–компетентности в рамках ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО должны использоваться я следующие технические средства и 

программные инструменты: 

1) технические – персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура,  оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно- управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом; 

2) программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, инструмент 

планирования деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, 

графический редактор для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор 

подготовки презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления 

временной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия, среда для 

интернет-публикаций, редактор интернет- сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений.  

         С материально-технической оснащенностью  данного раздела можно подробно 

познакомиться в «Организационном разделе» программы МБОУ Боханской СОШ № 2. 

 

Особенности формирования ИКТ - компетентности во внеурочной деятельности 

 

Формы 

организации  

внеурочной 

деятельности 

Формируемые элементы 

ИКТ– компетентности на уровне  

«Выпускник научится» 

Формируемые элементы ИКТ– 

компетентности на уровне 

 «Выпускник получит 

возможность научиться » 

Учебно-проек

тная и 

учебно-исследовате

льская работа 

учащихся 

- входить в 

информационную среду 

образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, 

размещать в информационной 

среде различные 

информационные объекты;  

- избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации;  

- выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

- использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать 

результаты поиска; - 

использовать приёмы поиска 

информации на 

персональном компьютере, в 

- различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображений; - использовать 

возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством;  

- осуществлять трёхмерное 

сканирование,  

- создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

- создавать 

мультипликационные фильмы; - 

создавать виртуальные модели трёх 

мерных объектов; 

 - использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач; - 

проводить естественно- научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других 
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информационной среде 

учреждения и в образовательном 

пространстве; 

 - использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

- моделировать с 

использованием средств 

программирования;  

- проектировать и 

организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 

своё время с использованием 

ИКТ;  

- осуществлять фиксацию 

изображений и звуков,  

- проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых 

фотографий;  

- проводить обработку 

цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

- осуществлять видеосъёмку 

и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 - использовать звуковые и 

музыкальные редакторы;  

- использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы;  

- использовать программы 

звукозаписи и микрофоны;  

-выступать с 

аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед 

дистанционной аудиторией 

цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации;  

- анализировать результаты 

своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов; 

 - проектировать виртуальные 

и реальные объекты и процессы,  

- использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Организация 

кружковой  

деятельности 

- подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям,  

- осуществлять 

информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети 

- создавать и заполнять 

различные определители; 

- использовать различные 

приёмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
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Интернет;  

- создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

 - создавать текст на 

русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 - создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов;  

- создавать диаграммы 

различных видов 

(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные, родства и др.) 

в соответствии с решаемыми 

задачами;  

- организовывать 

сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

 - искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять базы 

данных, в частности 

использовать различные 

определители;  

- формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 

размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 

Интернете; 

 - вводить результаты 

измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том 

числе статистической, и 

визуализации; 

 - строить математические 

модели 

Организация 

деятельности 

редколлегии 

школьной газеты 

«Вестник школы» 

- подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям,  

- входить в 

информационную среду 

образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, 

-осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия 

информации человеком 
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размещать в информационной 

среде различные 

информационные объекты;  

- выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами. 

Привлечение 

учащихся к 

разработке, 

подготовке и 

проведению 

внеурочных 

мероприятий 

школьного уровня. 

- выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами;  

- осуществлять видеосъёмку 

и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 - использовать звуковые и 

музыкальные редакторы;  

- выступать с аудиовидео 

поддержкой, включая 

выступление перед 

дистанционной аудиторией. 

 

Привлечение 

учащихся к 

проведению 

социально - 

полезных акций 

школьного уровня 

- избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации;  

- выступать с аудиовидео 

поддержкой, включая 

выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

 

 

       Итак,  элементы ИКТ – компетентности в МБОУ Боханской СОШ № 2 развиваются при 

целенаправленном и систематическом вовлечении учащихся к следующим формам внеурочной 

деятельности: учебно-проектная и учебно-исследовательская работа учащихся, дистанционные 

формы внеурочной деятельности (интеллектуальные марафоны, олимпиады, конкурсы), 

организация деятельности редколлегии школьной газеты «БСШ № 2(Будни и праздники 

Боханской школы№ 2)», совместная с учащимся разработка, подготовка и проведение 

внеурочных мероприятий школьного уровня,  проведение социально-полезных акций 

школьного уровня. 

 Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в области 

использования информационно- коммуникационных технологий и их связь с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью.  

 В таблице представлены элементы ИКТ - компетентности в соответствии с ФГОС и 

учебные предметы, в рамках изучения которых указанные элементы формируются. 
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Информатика + + + + + + + + + +  + 
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и ИКТ 

Русский язык,  

литература 

 + +   + + + + +   

Математика   + +  + + + + + + + 

История, 

обществознан

ие 

  + +  + + + + + + + 

Английский 

язык 

 + +   + + + + +   

Физика +  +   + + + + + + + 

Биология  + +   + + + + + + + 

География   + +  + + + + + + + 

Химия   +   + + + + + + + 

Музыка  + +   + + + + +   

 ИЗО  + +   + + + + +   

Физическая 

культура 

  +   + + + + +   



                                                                                               

 

Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у учащихся 

Критерием оценки результатов программы будут являться данные комплексной диагностики 

уровня развития УУД, результаты индикаторных, зачетных, административных работ; публичные 

выступления; защита проектов.  

В качестве результатов будут оцениваться действия (умения) учащихся по использованию 

знаний в ходе решения задач (заданий):  

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в 

которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, прежде 

всего, предметных знаний и умений);  

– задания на диагностику метапредметных результаов (задания и ситуация, требующие от 

ученика осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или 

коммуникативные действия);  

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, 

требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные 

действия и т.п.).  

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений:  

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные;  

+ проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 

определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение реальной 

общественно значимой проблемы.  

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения  

учащимся универсальных учебных действий 

 

Критерии оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий  

          Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся 

являются:  

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся.  

Уровни сформированности универсальных учебных действий:  

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

5) построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

 

 

Примерные критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ  
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        Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности учащегося, презентация 

продукта, наблюдение за работой в группе и консультацией, объектами оценки также могут быть 

умения и навыки учащегося. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть разными: 

руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации – также учащиеся и родители. 

Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной деятельности проводит только 

руководитель проекта. 

         В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. 

        Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности  (включая  динамику  отношения  к  выполняемой  работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, 

актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

       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. 

 

Уровневый подход при оценке степени сформированности проектных умений: 

 

Уровень Критерий оценивания проекта Оценка 

1 следование образцу, правилу, алгоритму без необходимости 

понимать, почему надо действовать именно так 

оценка «3» 

2 действие с пониманием оснований того способа, который 

необходим для решения задачи – 

оценка «4» 

3 преобразование освоенного способа действия применительно к 

новому контексту 

оценка «5» 

 

  Одарённые дети могут действовать в зоне ближайшего развития, определяемой более 

сложными задачами, предназначенными следующим классам. Достижение повышенного уровня – 

вопрос выбора учащегося, желающего в индивидуальном порядке заниматься исследовательской 

деятельностью или проектами. 

  Продукт, полученный учащимся, не является объектом оценки, поскольку его качество очень 

опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции учащегося в целом (т.е. 

соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). Вместе с тем, факт 

получения учащимся продукта является обязательным для легализации оценки. Проводить оценку на 

основании наблюдения за работой в группе и консультациями необходимо с момента начала проекта, 

но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении проекта, т.е. после получения продукта. 

Получение продукта в рамках метода проектов является единственным свидетельством того, что 

проект состоялся, а значит, деятельность учащегося может быть оценена. 

  Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией, жюри 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и  отзыва 

руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 
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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. 

     При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

   Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что 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; 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. 

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. 

Оценка результата 

Предлагаются две линии оценки: оценка полученного продукта и оценка собственного 

продвижения в проекте. 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, хорошо - 

плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он претендует на 2 

балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, которые он 

подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, потому что…», «в 

целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 
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7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства продукта 

(например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить актуальность 

содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания оценивать по 

количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной оценки, а оформление - 

на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только отдельную новую 

информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и негативный опыт, но и 

обобщает способ решения разнообразных проблем, которым воспользовался в ходе деятельности по 

проекту, и переносит его на другие области своей деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 

планы. 

 

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Предлагаются две линии оценки: определение недостатка информации для совершения действия 

/ принятия решения (определение пробелов в информации) и получение информации из различных 

источников, представленных на различных носителях. 

Определение недостатка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является заданный им 

вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых признаков 

предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли он 

информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот круг 

вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, предпринятые по 

поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может являться как дневник 

(отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если учащийся и руководитель проекта 

договорились о минимальном содержании дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет производить 

поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, областная  газета,  

энциклопедия,  научно-популярное  издание,  наблюдение  за экспериментом, опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том числе, 

разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по которым может 

работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) и реализовал свой 

план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и выделяет 

важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что информация по 

тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в намерении проверить 

полученную информацию, работая с несколькими источниками одного или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного решения. 

 Получение информации 

1 балл: объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя 

проекта; демонстрировать владение полученной информацией учащийся может, отвечая на вопросы, 

предпринимая действия (если возможная ошибка в понимании источника не влечет за собой 

нарушение техники безопасности) или излагая полученную информацию. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и т.п.), 

поэтому уже в начальной школе дневник проектной деятельности может стать тем документом,  в  

котором  фиксируется  полученная  учеником  информация,  и, соответственно, объектом оценки. 

Вместе с тем, возможно, учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 
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ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты 

подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: свидетельством того, что ученик получил сведения из каких-либо конкретных 

источников, может являться библиография, тематический каталог с разнообразными пометками 

учащегося, "закладки", выполненные в InternetExplorer, и т.п.  

Обработка информации 

Объектом оценки является консультация, а основанием - наблюдение руководителя проекта. 

Нарастание баллов связано с последовательным усложнением мыслительных операций и действий, а 

также самостоятельности учащихся. Первая линии критериев оценки связана с критическим 

осмыслением информации. 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались новыми для 

него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача учителя 

состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут быть связаны с 

различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с  точки 

зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 

сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из общего 

ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или необходимые 

условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки достоверности 

информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран самостоятельно. Эти 

способы могут быть связаны как с совершением логических операций (например, сравнительный 

анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация предложенного способа). 

      Вторая линии критериев оценки связана с умением делать выводы на основе полученной 

информации. 

1 балл: сначала принципиально важным является умение учащегося воспроизвести готовый 

вывод и аргументацию, заимствованные из изученного источника информации. 

2 балла: о том, что вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, 

свидетельствует то, что он смог привести пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под идеей 

подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом, а не научная идея. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной информации и 

привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь идет о субъективной 

новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент (для оценки в 5 баллов - 

несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном источнике информации не 

приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 

например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от 

противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или необработанных 

результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащихся над проектом задачей учителя является экспертное удержание 

культурных норм, в частности, учитель должен предложить образец представления информации 

ученику, который должен соблюдать нормы оформления текста и вспомогательной графики, заданные 

образцом. 
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3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может включать 

несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, диаграммы, 

сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней определяет 

жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр - проблемная 

статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую избранному 

жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям специально 

разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 

         Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное 

письмо, выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о 

сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, отправленное по 

e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в монологической 

речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во время 

презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, которым 

пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует различные 

средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего выступления 

вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные материалы, 

при этом инициатива использования их исходит от учителя – руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 

использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные учителем, 

например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду или риторические 

вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 

Во-первых, при оценке учитывается, на вопросы какого типа ученик сумел ответить. Во время 

презентации проекта вопросы необходимого типа могут не прозвучать, тогда, чтобы не  лишать  

учащегося  как  возможности  продемонстрировать  умение,  так  и соответствующего балла, 

учителю следует задать вопрос самому. 

Во-вторых, учитывается содержание ответа и степень аргументированности. 

1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, при этом 

он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную информацию, 

полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение терминов, 

либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно- следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально новой 

информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по существу вопроса, 

для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 



79 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 

ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он обращается к 

своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или апеллирует к 

объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 

вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел новые 

аргументы. 

Продуктивная коммуникация (работа в группе) 

Объектом оценки является продуктивная коммуникация в группе, основанием – результаты 

наблюдения руководителя проекта. 

В проекте, в котором участвуют несколько учеников, групповая работа является основной 

формой работы. В случае, когда реализуются индивидуальные проекты учащихся, учителю 

необходимо специально организовать ситуацию группового взаимодействия авторов индивидуальных 

проектов. Это может быть, например, обсуждение презентаций проектов, которые будут происходить 

в одном месте и в одно и то же отведенное время. Тогда предметом обсуждения может быть порядок 

выступлений, распределение пространства для размещения наглядных материалов, способы 

организации обратной связи со зрителями и т.п. 

Первая линия критериев оценки связана с умением соблюдать / выстраивать процедуру 

группового обсуждения. 

1-2 балла: для I и II уровней сформированности коммуникативных компетентностей 

необходимо, чтобы процедуру обсуждения устанавливал учитель. При этом на I уровне учитель 

выступает в роли организатора и координатора дискуссии, а на II ученики самостоятельно следуют 

установленной процедуре обсуждения. 

3-4 балла: ученики самостоятельно договариваются об основных вопросах и правилах 

обсуждения. Однако для III уровня допустимо обращение к помощи учителя перед началом 

обсуждения. 

5 баллов: ученики могут обобщить не только окончательные, но и промежуточные результаты 

обсуждения. 

6 баллов: ученики могут зафиксировать полученные ответы и мнения как письменно, так и 

устно. По завершении обсуждения предлагаются дальнейшие шаги, план действий. 

7 баллов: группы учащихся, работающих над проектом, или специально сформированные 

учителем группы могут быть зрелыми и достаточно самостоятельными. Однако во время работы 

любая группа испытывает затруднения и ход дискуссии приостанавливается или заходит в тупик. При 

этом возможны два варианта развития групповой работы.  

7 баллов присуждаются вне зависимости от того, по какому из них пошла группа. Во-первых, для 

входа из ситуации, когда дискуссия зашла в тупик, могут использоваться разные способы, 

например, ученики изменяют организацию рабочего пространства в комнате - переставляют 

стулья, пересаживаются сами; жестко регламентируют оставшееся время работы; изменяют 

процедуру обсуждения и т.п. Во-вторых, групповое обсуждение может завершиться тем, что ученики 

резюмируют причины, по которым группа не смогла добиться результатов. 

Если выбор варианта развития работы в группе сделан самостоятельно - 8 баллов. 

 

Вторая линии критериев оценки связана с содержанием коммуникации. Ситуация групповой 

коммуникации предполагает, что ученики будут обмениваться идеями. 

1 балл: коммуникация предполагает, что ученики будут высказывать идеи, возникшие 

непосредственно в ходе обсуждения, или свое отношение к идеям других членов группы, 

если к этому их стимулировал учитель. 

2 балла: напомним, что ученики на II уровне самостоятельно работают в группе, учитель при 

этом не руководит дискуссией, все усилия и внимание учеников сосредоточены на соблюдении 

процедуры обсуждения. Поэтому допустимо, чтобы они заранее готовили идеи, которые будут 

вынесены на общее обсуждение. 

3 балла: возможны 2 варианта самоопределения учащихся по отношению к содержанию 

коммуникации. Либо ученики предлагают свои собственные идеи и при этом разъясняют ее другим 

членам группы, либо выражают свое отношение к идеям других членов группы и аргументируют его. 
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4 баллов: чтобы сформировать свою позицию по отношению к идеям других членов группы, 

ученики задают вопросы на уточнение или понимание идей друг друга. 

5-6 баллов: ученики высказывают собственные идеи в связи с идеями, высказанными другими 

участниками, сопоставляют свои идеи с идеями других членов группы, развивают и уточняют идеи 

друг друга. 

7-8 баллов: понимание высказанных в группе идей всеми участниками, преодоление тупиковых 

ситуаций в обсуждении обеспечивается процессами рефлексии, при этом ученики могут определять 

области совпадения и расхождения позиций, согласовывать критерии, давать сравнительную оценку 

предложений. 

 

Планируемые результаты реализации «Программы развития УУД при получении основного 

общего образования» 

 Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД  для педагогов: 

планирование и реализация образовательного процесса в соответствии с новыми целями и 

задачами; 

конкретизация требований к планируемым результатам; 

обеспечение оптимального уровня преемственности всех уровней образования; 

для учащихся - овладение УУД: 

адекватная школьная мотивация; 

мотивация достижения; · 

развитие основ гражданской идентичности; 

формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 
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2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая  программа воспитания  МБОУ Боханской СОШ №2 разработана:  
на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 
года и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её 
реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
2945-р);  

 на основе Федерального закона от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  

           стратегии национальной безопасности Российской Федерации, (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.07.2021 № 400) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы начального общего 
образования"(Зарегистрирован 13.07.2023 № 74229) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы основного общего 
образования"(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 371 "Об 
утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования" 
(Зарегистрирован 12.07.2023 № 74228) 

Письма Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 июля 2022 года № 
АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в соответствии с 
примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

          Федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа воспитания) служит 
основой для разработки рабочей программы воспитания ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 
Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 
уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 
организаций дошкольного и 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 ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 
российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

Предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 
гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
       При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями образовательной 
организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей 
(законных представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 
предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся. 
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Приложение — календарный план воспитательной работы.  
Раздел I. Целевой  
Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 
закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 
содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 
обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 
России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 
осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

    Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 
другие работники школы, 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, общенациональных) норм и ценностей, основные из 
которых закреплены в Конституции Российской Федерации.  

 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, зафиксированными в Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.      Приоритетной задачей Российской 
Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины.  

Цели и задачи 
         Современный российский общенациональный 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:  

        развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 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. 

 
Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 
- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 
 формирование и развитие позитивных 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 и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 
значимых дел). 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 
с ФГОС НОО ООО СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 
осознание российской гражданской идентичности; 
сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 
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готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 
          Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

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

 
1.2. Направления воспитания 
Программа воспитания реализуется в единстве  учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО, ООО, СОО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 
идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры.  

 патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 
своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов России, 
традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 
ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 
мирового искусства. 

физического воспитания, ориентированного на 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. 

трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 
достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 
ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 
среды. 

ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 
других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

 
          
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования  
В данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии 

личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 
педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 
обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 
обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 
Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 
тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
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российского национального исторического сознания; 
проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 
проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 
выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 
принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 
 
Патриотическое воспитание 
сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 
проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 
проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 
знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 
современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
 
Духовно-нравственное воспитание 
знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 
нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 
людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с учётом 
осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 
людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 
духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций 

и народного творчества в искусстве; 
проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 
сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 
ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 
том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 
игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 
психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 
условиям, стрессовым ситуациям. 

 
Физическое воспитание 
формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 
и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 
быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 
Трудовое воспитание 
уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 
деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 
обществе; 

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

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 
образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 
понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 
сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 
выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 
планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 
ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 
развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 
демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих 
общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 
внимание.  

 
Раздел II. Содержательный 
 2.1. Уклад школы 
 МБОУ Боханская СОШ №2 является средней общеобразовательной школой. Обучение ведётся 

с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование.  

МБОУ Боханская СОШ №2  (далее – школа) - это сельская школа, имеются  культурные  
центры, спортивная школа, ДДТ и школа искусств. Социокультурная среда поселка более 
консервативна и традиционна, чем в городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное 
отношение к Родине и природе. Любой обучающийся школы воспринимает окружающую его природу 
как естественную среду собственного обитания. К тому же в школе имеется  музей, в котором можно 
познакомиться с историей и бытом нашего села. 

МБОУ Боханская СОШ №2 - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  и в 
тоже время современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в котором 
сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и 
инновационному будущему. 
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Многие педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой школе, теперь работают в 
ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что  
способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами,  
школьниками и их родителями. 

В сентябре 2022 года  МБОУ Боханская СОШ №2 В рамках регионального проекта 
«Современная школа», национального проекта «Образования» был создан центр образования 
естественно - научной и технологической направленности «Точка роста». Оборудованы и оснащены 
кабинеты предметных областей «Химия», «Биология» «Физика». Центр призван обеспечить 
повышение охвата обучающихся программами основного общего и дополнительного образования 
естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного 
оборудования. Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной 
организации, на базе которой осуществляется: 

Преподавание учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», 
«Естественные науки», «Математика и информатика», «Технология»; 

Проведение курсов по выбору обучающихся на уровнях начального общего, основного общего 
и среднего общего образования; 

Внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и 
технологической направленностей; 

Дополнительное образование детей по программам естественно-научной и технической 
направленностей; 

Проведение внеклассных мероприятий для обучающихся, в том числе конкурсов, 
интеллектуальных и творческих состязаний, олимпиад; 

Организация образовательных мероприятий для детей и педагогов из других образовательных 
организаций, а также поддержка и взаимодействие с другими общеобразовательными организациями. 

В школе имеется музей «Наследие», который включен в реестр школьных музеев Иркутской 
области. Руководителем музея является учитель истории. Экспонаты музея представлены различными 
старинными предметами быта сельских жителей, книгами, фотографиями, выставочными стендами и 
др. В разное время все эти экспонаты были безвозмездно принесены местными жителями. При музее 
работает кружок «Музейное дело», который проводит экскурсии для школьников и гостей школы.   

Особенностью школы является присвоенный ей статус муниципальной опорной методической 
площадки по выявлению и развитию одаренных детей.  

С 2021 года на базе школы работает школьный спортивный клуб «Буревестник», 
 которое является одним из основных направлений развития спортивно-оздоровительной 

деятельности во внеурочное время в школе в рамках реализации ФГОС и дополнительного 
образования.  

В 2021 году школе был присвоен статус муниципальной инновационной площадки по 
Инновационному проекту профориентационной социализации школьников «В будущее с 
уверенностью» 

В 2022 году ша базе школы создан и работает школьный театр «Радуга», который включен во 
Всероссийский реестр школьных театров. 

В рамках сетевого взаимодействия 1 сентября 2022 года  на базе Боханского педагогического 
колледжа имени Д. Банзарова  для обучающихся 8-9 классов  МБОУ Боханской СОШ №2,  открыт 
психолого-педагогический класс. 

На протяжении 12 лет на базе школы работает спортивно-патриотический клуб «Барс», 
основным направлением которого является развитие патриотизма и гражданственности у 
подрастающего поколения. 
      В школе обучаются дети 293  родителей, находящихся в разных социальных статусах.  

 141 родитель, что составляет  48,1 % от общего числа, являются работниками бюджетной 

сферы 

 94 родителей (32%)  являются рабочими; 

 2 (1%) – частные предприниматели, 

 5 (1,7%) – пенсионеры   

 51 (17,4%) -  родитель не имеет постоянного места работы.  
 
      Данные свидетельствуют о том, что микросоциум школы является неоднородным. 

Объясняется это тем, что общеобразовательное учреждение расположено в микрорайоне, где 
проживает население разного социального статуса.       Также данные социального паспорта 
свидетельствуют о том, что в школе есть определенное количество семей, которые не могут оказывать 
положительное воспитательное воздействие на ребёнка вследствие асоциального образа жизни 
(употребление алкоголя). Более трети родителей является безработными, что неблагоприятно 
сказывается на материальном положение семей.  
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       По социальному статусу  из 170 семей  105 (45%) семьи относятся к категории 
малообеспеченных, неполных семей – 47 (16%), многодетных – 63 (37%). Показатель 
малообеспеченных семей стал выше прошлогоднего на 32 семьи, что объясняется сложившимися 
социально- экономическими условиями в нашей стране 

 Процесс воспитания в МБОУ Боханской СОШ №2 ориентирован на интеграцию урочной и 
внеурочной деятельности, дополнительного образования через создание событийного пространства в 
детско-взрослой среде.  В школе сложилась система традиционных школьных событий, в которую 
включены не только обучающиеся, их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры. 
Создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в этих 
совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). Педагоги школы ориентированы на 
формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, 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. 

В последнее время в  обществе, семье, школе пришло понимание, что без возрождения 
духовности, основанной на  наших православных корнях, невозможно процветание и дальнейшее 
развитие России. История нашей школы уникальна, в 2023 году юбилейная дата со дня основания – 65 
лет. Мы храним память о тех замечательных  людях, которые, когда-либо учились и работали  в 
нашем учебном заведении на протяжении всех лет.  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы основанные на  
практических наработках ОО по формированию целостной воспитательной среды и целостного 
пространства духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной жизни, 
интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и 
его родителей (законных представителей). При этом обеспечивая духовно-нравственное развитие 
обучающихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям: 

Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, 
искусство, наука, религия, природа, человечество. 

 
2.2. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.  
 
2.1. Модуль «Урочная деятельность» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
-организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 -побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации,  согласно Устава школы, Правилам внутреннего распорядка школы; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения,  кейсов и 
дискуссий; 

-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр «Умники 
и умницы», викторины, тестирование кейсы, стимулирующих познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  урок  –  
путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-развлекательные  
мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);   

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  интеллектуальных  игр,  
стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников.  

 -организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 
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 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  помогает приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения;  

    - создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием  
гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем  управления  позволяет  создать  
условия  для  реализации  провозглашенных  ЮНЕСКО ведущих принципов образования XXI 
века: «образование для всех»,  «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в любое 
время».  У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации,  социальной 
ответственности, способность критически мыслить, оперативно и  

качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 
 
2.2. Модуль « Внеурочная деятельность и дополнительное образование»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  
-формирование в кружках, секциях, которые объединяют обучающихся и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями; 
- 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; 

        -  поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, 
самостоятельности, самоорганизации в соответствии с их интересами; 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 
рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий: 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 
историко-культурной направленности; 

духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 
народов России, духовно-историческому краеведению; 

интеллектуальной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 
художественной, оздоровительной и спортивной направленности. 
Информационно-просветительская деятельность. Курс внеурочной деятельности: «Разговор о 

важном».  Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 
школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Интеллектуальная и проектно-исследовательская деятельность. Курсы внеурочной 
деятельности  «Литературная гостиная», «По страницам истории», «История Боханского района», 
«Увлекательная физика»,»Математика в числах», «Занимательное обществознание», «Занимательный 
английский язык», «Химия – легко и просто», «Загадки русского языка», «Школа грамотного 
читателя». 

Художественно-эстетическая деятельность предполагает привитие эстетических ценностей, 
развитие эмоциональной сферы, творческих способностей, чувства прекрасного. 

Курсы внеурочной деятельности: «Веселые нотки», «Танцевальный» 
Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Музейное дело», 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  Вводится для привития детям привычек здорового 
образа жизни, их гармоничного психофизического развития, формирования мотивации к сохранению 
здоровья. Методами реализации выступают ведение просветительской работы, информирование о 
полезных и вредных привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее 
проявлениях.  

Курс внеурочной деятельности: «Спортивная гимнастика», «Баскетбол» 
Дополнительное образование в МБОУ МБОУ Боханской СОШ №2 организовано через работу 

объединений дополнительного образования в рамках организации деятельности Центра «Точка 
роста», школьного спортивного клуба «Буревестник».  

Центр образования«Точка роста»: 
- естественнонаучное направление: «Калейдоскоп наук» 
- техническое направление: «Робототехника», «Энергия в каждой капле», «Моделирование с 

элементами конструирования»; 
- художественное направление:»Очумелые ручки»; 
- физкультурно-спортивное направление:»Баскетбол»; 
Школьный спортивный клуб «Буревестник» спортивно-оздоровительной направленности – 

«Баскетбол», «Подвижные игры», «Теннис», «Легкая атлетика».  
Внешкольные мероприятия 
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Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 
внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям (конференции, фестивали, 
творческие  конкурсы); 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 
(законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного с привлечением к их 
планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии и т. п., организуемые 
педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 
изучения историко-культурных мест, событий;  

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 
которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта; 

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

2.3. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 
учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    развития  
каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления ребенка, как личности, 
входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё место в 
жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  интересных  и  
полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного  ему класса, 
позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  
самым  дать  им  возможность  самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  
доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  
задающим образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие дела, акции, 
события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  
посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  поселке,  стране,  
способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  эстетического  вкуса,  
позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  
предупреждающие  стрессовые  ситуации;  проблемные,  направленные на устранение 
конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  вопросы;  
организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу;  здоровьесберегающие, 
позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения  здорового образа жизни и 
заботы о здоровье других людей.  

 Немаловажное значение имеет: 
  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 

ежегодный день здоровья.; 
 - становление  позитивных  отношений  с  другими  классными коллективами  (через  

подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного дела по параллелям); 
 - сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей,  чтобы  найти  

вдохновителей  для  организации  интересных  и полезных дел; 
 - создание ситуации выбора и успеха. Формированию и развитию коллектива класса 
способствуют: 

 -составление социального паспорта класса  
 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  личностные  

характеристики  членов  классного  коллектива),  
 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  
 -деловая игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного планирования; 
 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности классного  

коллектива  с  помощью  организационно - деятельностной  игры, классного  часа  «Класс,  в  
котором  я  хотел  бы  учиться». 

 Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с обучающимися класса:  
 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  по  

отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью обучающихся класса; 
- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 
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- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, оказавшимися  
в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль за свободным 
времяпровождением;  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных достижений» 
учащихся класса;  

 -      участие в общешкольном конкурсе «Класс года»; 
  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 
 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе. 
 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с учителями предметниками.  
2.4. Модуль «Работа с родителями/законными представителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
школы в данном вопросе. Только когда все участники образовательного процесса едины и находят 
контакт, тогда воспитание наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в 
грамотной квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных представителей), не 
выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию ведется систематически и в 
течение всего года. Используются различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  условий 
проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 
- индивидуальные беседы;  
- заседания Совета профилактики;  
- совещания при директоре; 
- совместные мероприятия с КДН и  ПДН; 
  Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное педагогическое 

взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему 
родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями - Веселые старты, 
День матери, мероприятия по профилактике вредных привычек,  родительские лектории и т.д. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  
 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 
 -общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 
            -педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 
собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей, а так же по вопросам  
здоровьясбережения детей и подростков; 

         -взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  
информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 
 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 
 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 
 
2.5.  Модуль «Самоуправление».  
        Основная  цель  модуля  «Ученическое  самоуправление»  в МБОУ Боханской СОШ 

№2 заключается в создании условий  для  выявления,  поддержки  и  развития  управленческих  
инициатив обучающихся,  принятия  совместных  со  взрослыми  решений,  а  также  для 
включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-значимую 
деятельность.  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  Участие  в  самоуправлении  даёт возможность подросткам попробовать себя в 
различных социальных ролях, получить  опыт  конструктивного  общения,  совместного  
преодоления трудностей,  формирует  личную  и  коллективную  ответственность  за  свои 
решения и поступки.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через: 
На уровне школы: 
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Воспитательный потенциал ученического самоуправления в МБОУ Боханской СОШ №2  
реализуется при помощи Президентского совета школы «Большая семерка». Выборы президента  по 
положению проводятся не реже 1 раза в 2 года. 

Президент школы избирается в результате деловой игры «Выборы», на основе программы 
кандидата в президенты, выборы являются альтернативными и свободными. По итогам выборов 2022 
года победу одержал ученик 11 класса Безотечество Антон. 

Органом Президентского совета является кабинет министров. Для оказания педагогической 
помощи в состав совета входят советник директора по воспитанию и педагог-организатор. 

  Президентский совет школы принимает активное участие в следующих мероприятиях  и 
делах школы:  

- Проверка ведения дневников обучающихся. 
- «День учителя», концерт и самоуправление в школе. 
- День ученического самоуправления. (5 октября) 
Всероссийский форум  лидеров ученического самоуправления. 
 «День государственного герба России» 
- День добровольца (волонтера) в России. (5 декабря). 
-Организация и проведение новогодних мероприятий для старших классов. 
-Украшение школы к Новому году. 
-День памяти о россиянах, выполняющих служебный долг за пределами  Отечества. (15 

февраля). 
-День детских общественных организаций России. (19 мая.). 
-Принимают участие при проведении профилактических недель. 
-Помогают объективно обработать итоги общешкольных конкурсов. 
-Ведут контроль на дежурством по школе 
               через работу школьного медиацентра, в который входят: 
редакция школьной газеты старшеклассников, которая является инициатором и организатором 

ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о 
готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 
обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, 
реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 
корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.).  

На уровне классов: 
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров класса 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 
его работу с другими коллективами, учителями; 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
На индивидуальном уровне: 
через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ различного 

рода деятельности. 
 
2.6. Модуль «Профориентация» 
      Организация профориентационной работы в школе является важным направлением в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных гарантий в 
вопросах профессионального самоопределения учащихся. 

      Серьезный вопрос возникает по мере взросления каждого человека, когда приходит время 
определятся с выбором будущей профессией. Правильно выбранная профессия способствует 
достижению наиболее высоких результатов не только в трудовой, но и в общественной деятельности.  

      С целью разработки и реализации модели профориентационной работы, обеспечивающей 
выпускникам школы понимать  конъюнктуры современного рынка труда, умение оценивать себя в 
контексте требований рынка труда, осуществление осознанного выбора будущей профессиональной 
деятельности в 2021-2022 учебном году в школе разработан инновационный проект по 
профориентационной социализации школьников «В будущее с уверенностью» 

      В проведении профориентационной работы в школе важное место занимают внеклассные 
профориентационные мероприятия. 

      В рамках школьного проекта «В будущее с уверенностью» проводятся с обучающимися  
разнообразные мероприятия, направленные на данную тему:  

С целью развития познавательных способностей обучающихся,  на основе создания 
максимально разнообразных впечатлений о мире профессий, для обучающихся 4-6 классов в школе 
организована работа кружка дополнительного образования «Мир профессий», руководитель 
Шаповалова О.С. Занятия кружка направлены на введение обучающихся в мир профессий. На 
занятиях кружка в  игровой форме рассматриваются основы профессионального выбора и 
дальнейшее планирование профессионального пути. 

Обучающиеся принимают участие в онлайн  профориентационных уроках «Шоу профессий» 
«Проектория». Данный проект направлен на раннюю профориентацию школьников, который в 
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формате ярких видео выпусков рассказывает детям о самых важных и интересных профессиях.  С 
марта месяца 2023 года наша школа вошла во Всероссийский проект по ранней профессиональной 
ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в будущее» 

      С целью получения знаний о мире профессий, развития творческих способностей и 
любознательности детей, развития интереса и любви к художественному слову, отечественной 
литературы, для обучающихся 1-4 классов проходит школьный конкурс стихов «Кем я буду- сам не 
знаю, но порою я мечтаю»         С целью формирования у обучающихся представления о 
многообразии профессий в 5-7 классах проводятся  викторины «Хит – парад профессий».  

Проведение таких мероприятий воспитывает чувство любви к труду, помогает расширить и 
конкретизировать представления детей о профессиях. 

Классными руководителями проводятся профориентационные классные часы:  «Путь в 
профессию начинается в школе»,  «Моя мечта о будущей профессии», «Все профессии важны, все 
профессии нужны» Данные мероприятия направлены на формирование позитивного отношения к 
труду, к профессиональному росту, побуждению детей к поиску информации о профессиях, к 
осознанному профессиональному выбору. Учителя в ходе проведения классных часов используют 
различные методы: мини-лекции, групповые работы, проблемные ситуации, проведение 
тестирования. 

Выбор индивидуальной образовательно-профессиональной траектории – это важнейшая 
задача, стоящая перед старшеклассниками и выпускниками школ, и от того, насколько качественно, 
осознанно и своевременно она решается, зависит качество последующей социальной и 
профессиональной жизни человека. При   этом необходимо,   чтобы доступ  к информационным 
ресурсам по профессиональному самоопределению имели не только жители крупных городов России, 
но и обучающиеся из отдаленных и труднодоступных территорий, вне зависимости от их социального 
статуса и жизненного контекста. Вследствие  этого обеспечение профориентационной помощи  с 
2023г внедряется  Профориентационный минимум для 6 -11 классов, главной целью которого 
является  выстраивания системы профессиональной ориентации обучающихся, которая реализуется в 
образовательной, воспитательной и иных видах деятельности. 

         Профориентационный минимум в МБОУ Боханской СОШ №2 реализуется на базовом 
уровне (рекомендованная учебная нагрузка – не менее 40 часов и реализуется в следующих форматах: 

Урочная деятельность включает: профориентационое содержание уроков по   предметам   
общеобразовательного   цикла   (физика,    химия,    математика    и    т.д.), где 
рассматривается значимость учебного предмета в профессиональной деятельности. Не предполагает 
проведение дополнительных уроков, проводится в рамках учебного плана. Урочная   деятельность 
предполагает   проведение профориентационно   значимых   уроков в рамках учебного предмета 
«Технология» (в части изучения отраслей экономики и создания материальных проектов. 
Воспитательная работа включает: экскурсии на производство, посещение профессиональных   проб,    
выставок,    ярмарок    профессий,    дней    открытых    дверей       в образовательных 
организациях Боханский педагогический колледж имени Д. Банзарова, Боханский Аграрный 
техникум, встречи с представителями разных профессий и др. Также она включает конкурсы 
профориентационной направленности. Профориентационные онлайн-диагностики (диагностику 
склонностей, диагностику готовности к профессиональному самоопределению); 
профориентационные уроки; профориентационные   программы;   классные   часы   (в   т.ч. с 
демонстрацией выпусков открытых онлайн-уроков «Шоу профессий»); беседы, дискуссии, 
мастер-классы, коммуникативные и деловые игры; консультации педагога и психолога; 
моделирующие профессиональные пробы в онлайн-формате и др. 

Дополнительное образование включает занятия кружков «В мире профессий», «Интерактив 
плюс» 

Взаимодействие с родителями/законными представителями. В рамках такого взаимодействия 
проводится информационное сопровождение родителей обучающихся, проведение тематических 
родительских собраний, тематические рассылки по электронной почте и с помощью мессенджеров, в 
т.ч. о процессе профессионального самоопределения ребенка, тематические курсы (в т.ч. в формате 
онлайн) а также участие родительского сообщества во встречах с представителями разных профессий. 

Профильные предпрофессиональные классы. С 2022 г в МБОУ Боханской СОШ №2 на базе 
Боханского педагогического колледжа имени Д.Банзарова открыт психолого-педагогические классы 
для обучающихся 8-9 классов. 

Трудоустройство несовершеннолетних с помощью ОГКУ ЦЗН Боханского района в школу на 
должность «разнорабочий», позволяет обучающимся понять, как трудоустраиваются на работу, какие 
документы необходимы для этого, как выглядит трудовой договор, какие обязанности входят в эту 
должность, каким образом происходит расчет заработной платы.  

Отработка обучающимися в летний период на пришкольном опытном участке, позволяет 
ученикам приобрести опыт  работы на земле. 

2.7. Модуль «Ключевые школьные дела» 
 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
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анализируются совместно с педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 
интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 
В воспитательной системе нашей школы выделяются тематические периоды традиционных дел. 
Главные дела являются понятными, личностно значимыми, главное, в празднике - своеобразная форма 
духовного самовыражения и обогащения ребенка.  

На внешкольном уровне: 
социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего школу социума: акция «Ветеран живет рядом», 
операция «Забота», экологические акции «Чистый поселок», акции «Георгиевская лента»,  
«Бессмертный полк»: 

проводимые для жителей села и организуемые совместно с  поселковым советом 
(администрацией сельского поселения), семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 
которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих: Мероприятия здорового образа жизни, «Лапта», «Семейный 
биатлон», соревнования по хоккею с мячом» 

 На школьном уровне: 
общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, как творческое открытие нового учебного года, где происходит знакомство 
первоклассников и   ребят, прибывших в новом учебном году в школу, с образовательной 
организацией. 

Последний звонок. Каждый год – это неповторимое событие, которое позволяет всем 
участникам образовательного процесса осознать важность преемственности «поколений» не только 
учащимися выпускных классов, но и младшими школьниками. Последние звонки в нашей школе 
всегда неповторимы, в полной мере демонстрируют все таланты наших выпускников, так как целиком 
и полностью весь сюжет праздника придумывается самими ребятами и ими же реализуется.  

День учителя. Ежегодно обучающиеся демонстрируют уважительное отношения к учителю, 
труду педагога через поздравление, творческих концертов. Данное мероприятие формирует 
доброжелательное отношение между обучающимися и педагогами, развитие творческих 
способностей учащихся. 

 Праздник «8 Марта». Традиционно обучающиеся совместно с педагогами создают 
праздничное настроение, которая помогает обучающимся в раскрытии их способностей, учиться 
преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, продолжать выразительно и эмоционально 
читать стихи, участвовать в сценках, играх. Работать над сплочением коллектива. 

Празднование Дня Победы в школе организуется в разных формах: участие в митинге, в 
торжественном параде, смотр военной песни и строя «Статен и строен – уважения достоин». 
Совместно с родителями школьники являются участниками всероссийского шествия «Полк 
бессмертных». Такое общешкольное дело будет способствовать формированию российской 
гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу 
советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
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. 
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. 

2.8. Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий реализуются через: 
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общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 
партнёрами общеобразовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 
педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, театры, на предприятие и др.), 
организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 
представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, 
оценке мероприятия; 

          - выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 
процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
эмоционально-психологического комфорта.  

2.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
         Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 
оформление внешнего вида здания, фасада, рекреации общеобразовательной организации 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства; 

организацию и проведение церемоний вноса (выноса) государственного флага Российской 
Федерации; 

организацию в общеобразовательной организации звукового пространства позитивной 
духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности  исполнение 
гимна Российской Федерации;  

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе парты героя;  
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.;  

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 
логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 
торжественные моменты; 

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 пришкольной территории;  

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.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 

 
2.10.   Модуль Социальное партнерство (сетевое взаимодействие) 
 Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 
участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

Школа работает в тесном взаимодействии с родительской общественностью и социальными 
партнерами:  

Дополнительное образование помогают реализовать МБУ ДО «Боханская ДЮСШ», МБУ ДО 
Боханский Дом детского творчества. 

Работа по профессиональному ориентированию ведется с помощью ГБПОУ «Боханский 
аграрный техникум» и Боханский Педагогический колледж им. Д. Банзарова, ОГКУ ЦЗН Боханского 
района. 

Различные общешкольные дела и мероприятия помогают организовать Администрация МО 
«Бохан», МБУК «СКЦ МО «Бохан» поселка Северный, МБДОУ «Боханский детский сад №2». 
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Модуль  «Профилактика и безопасность» реализуется с помощью специалистов и работников 
ОГБУЗ «Боханская РБ», ГИБДД МО МВД России Боханский, МВД России Боханский, ОГБУСО 
«КЦСОН Боханского района,  ПДН, КДН. 

2.11. Модуль «Профилактика и безопасность» 
 Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и  

серьезной педагогической проблемой. Пожалуй, нет ничего другого в мире, чтобы мы теряли с 
такой беспечностью и легкостью, как собственное здоровье. Данные официальной статистики и 
результаты специальных научных исследований свидетельствуют о том, что в последние годы для 
подростков стали характерны не только широкая распространенность вредных привычек, но и более 
раннее приобщение к ним.  В современной,  быстро меняющейся  экологической обстановке в 
России, возможности распространения среди подростков образа жизни сопряженного с риском для 
здоровья, становятся все более широкими. 

  Опыт показывает, что большинство подростков испытывают потребность в обсуждении 
различных проблем здоровья и информации, касающейся личной безопасности. Поэтому одной из 
форм работы по профилактике вредных привычек и приобщению детей к здоровому образу жизни 
является просвещение. Подросткам необходима информация квалифицированных специалистов по 
интересующим их вопросам.  

          Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа 
жизни, является формирование у обучающихся МБОУ Боханской СОШ №2 ценностного отношения к 
собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании своих потребностей, 
особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового 
образа жизни.  

          Деятельность МБОУ Боханской СОШ №2 по формированию у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни, обеспечения первичных мер формированию личных 
убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 
включает несколько направлений:  

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, организация 
просветительской и методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного 
процесса.  

-разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающимися 
«группы риска»; 

Проблема первичной профилактики в школе – одна из основных, так как молодые люди 
должны успешно строить отношения с окружающим миром, решать проблемы, реализовывать 
возникающие потребности за счет собственных знаний и умений. И тут задачи профилактики 
полностью совпадают с собственно задачами воспитания. Помогая юному человеку осознавать 
ответственность за сохранность своего здоровья, выбор собственного будущего, приобретать умения 
решать личные и социальные проблемы, педагог защищает его и готовит к будущей осознанно 
самостоятельной жизни. 

Профилактическая работа в школе должна быть системной, продолжительной, комплексной и 
включать в себя разнообразные формы и методы работы. Именно поэтому в школе была разработана 
комплексная профилактическая программа «В будущее с уверенностью», которая сопровождает 
процесс становления и развития личности школьника и охватывает весь период обучения ребенка в 
школе. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 
формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеобразовательной организации 
предусматривает: 

- Проведение единых областных профилактических недель по методическим рекомендациям 
ГКУ «Центра профилактики, реабилитации и коррекции»: 

- Педагогами ведется ежемесячный мониторинг и отчет по работе с семьями  СОП и 
обучающимися состоящими на профилактических учетах. 

- Проводятся общешкольные и классные собрания родителей по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Педагогами-психологами школы проводятся исследования, мониторинг рисков безопасности и 
ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

В начале учебного года педагогами –психологами школы проводится психологическая 
диагностика детей по профилактике и выявлению жестокого обращения с детьми, применения к ним 
физического, психического и сексуального насилия.  

Проводится анкетирование для родителей и законных представителей по выявлению 
внутрисемейных проблем в детско-родительских отношениях. 

Ознакомление в начале учебного года педагогического коллектива школы и использование в 
работе «Примерного алгоритма действий педагогических работников в случае выявления признаков, 
свидетельствующих о суицидальной угрозе» 
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В сентябре-октябре ежегодно все обучающиеся достигшие 14 лет  проходят 
социально-психологическое тестирование от ГКУ «Центра профилактики, реабилитации и 
коррекции» для выявления обучающихся, находящихся в «группе риска». Результаты 
социально-психологического тестирования используются педагогом-психологом и социальным 
педагогом в качестве одного из диагностических компонентов воспитательной деятельности школы и 
обучающимся оказывается своевременная адресная психолого-педагогическую помощь. 

Ежегодно обучающиеся школы проходят профилактический медицинский осмотр с помощью 
специалистов ОГБУЗ «Боханская районная больница». 

Ведется коррекционно-воспитательная работа с обучающимся групп риска силами 
педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, 
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и 
т. д.);  

Организация внеурочной занятости и досуга обучающихся с помощью различных кружков и 
секций. 

На внешнем уровне:  
- встречи с представителями органов профилактики, проведение профилактических бесед, 

тренингов; 
- беседы с инспектором ГИБДД, МЧС, региональным специалистом по негативным 

проявлениям среди несовершеннолетних  по вопросам профилактики; 
- участие в муниципальных соревнованиях: по правилам дорожного движения «Безопасное 

колесо», по стрельбе из пневматической винтовки «Армейский экспресс», посвященный Дню 
Защитника Отечества 

На школьном уровне:  
- разработка и проведение месяца воинской доблести в школе, «Уроки мужества»; 
- тематические мероприятия, приуроченные к празднику «День Защитника Отечества» 
- тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате «День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества»; 
- профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения, пожарной 

безопасности (комплекс мероприятий); 
- проведение профилактических мероприятий, посвященные Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  
На индивидуальном уровне:  
- индивидуальная работа с подростками, профилактические акции. 
 
2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 
        Действующее  на базе школы детское общественное  объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 
взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 
уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 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 
обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 
важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 
своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями 
социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); 
участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 
деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

• рекламные  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

Действующее на базе школы детского общественного объединения - 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 № 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5). 

        Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации - Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» – 
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общероссийская общественно-государственная детско-молодёжная организация. Образовано 
Учредительным собранием 20 июля 2022 года. Создано в соответствии с Федеральным законом "О 
российском движении детей и молодежи" от 14.07.2022 N 261-ФЗ. Ориентирована на формирование 
социальной активности, культуры, качеств личности у детей подросткового возраста на основе их 
группового взаимодействия. Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспитание 
подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 
организацию досуга и занятости обучающихся. Участником школьного отделения РДШ может стать 
любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 
проектах РДДМ. Подростки получают навыки эффективного взаимодействия в команде, построения 
отношений с другими людьми, проявляют себя в решении групповых задач, делают осознанный 
выбор, способны понять свою роль в обществе. 

        Одно из направлений РДДМ «Движение первых» -  программа «Орлята России» – 
уникальный проект, направленный на развитие социальной активности школьников младших классов 
в рамкам патриотического воспитания граждан РФ. Участниками программы «Орлята России» 
становятся не только дети, но и педагоги, родители, ученики-наставники из старших классов. В 
содружестве и сотворчестве ребята и взрослые проходят образовательные треки, выполняют задания, 
получая уникальный опыт командной работы, где «один за всех и все за одного». 

Обучающиеся принимают участие в мероприятиях и Всероссийских акциях «Дней единых 
действий» в таких как: День знаний, День туризма, День учителя, День народного единства, День 
матери, День героев Отечества, День Конституции РФ, Международный день книгодарения, День 
защитника Отечества, День космонавтики, Международный женский день, День счастья, День смеха, 
День Победы, День защиты детей. 

Раздел III. Организация воспитательной деятельности 
 Общие требования к условиям реализации Программы 
Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность 
всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 
воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов воспитания на всех 
уровнях общего образования: 

обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 
современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения; 

наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
целевых ориентиров Программы воспитания;  

взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания; 
учет индивидуальных особенностей обучающихся, в интересах которых реализуется 

Программа (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 
 
3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 Педагог  являет собой всегда главный для обучающихся  пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных 
руководителей, которое помогает учителям школы  разобраться в нормативно-правовой базе  в 
потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс   

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации 
рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-          сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 
педагогических работников  (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 
вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 
-     проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  
- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 
- участие в работе методических объединений представление опыта работы школы; 
             С 2022г в школе введена должность Советника директора по воспитательной 

работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 
«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо установить одну  
важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем другим ценностям — ценность 
Учителя. 

   
3.2. Нормативно-методическое  обеспечение 
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        Подготовка приказов и  локальных актов  школы по внедрению  рабочей программы  
воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих «методические 
шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной работе  

Создание  рабочей программы воспитания  на 2023-2025 г. с приложением  плана 
воспитательной работы школы  на три уровня образования НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых направлений 
программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ ОО 
 Сайт,  на котором будут отражены  реальные результаты программы воспитания  

_http://bohanschool2.ucoz.ru   
 
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 
 
 В настоящее время   в МБОУ Боханской СОШ №2 , получает образование  4%  (10 ) детей с  

ОВЗ и 1 ребенок  инвалид. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на равных, со всеми 
школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети находятся под 
пристальным контролем классных руководителей, и социально-психологической службы. Они имеют 
возможность участвовать в различных формах жизни детского сообщества:  в работе  органов 
самоуправления, участвовать в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. 
Обеспечивается возможность их участия в жизни класса, школы. Таким образом,  формируется их 
личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, опыт работы в команде, 
развивает активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 
успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 
возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 
повышению уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности. 

          При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 
потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 
использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 
образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных средств и 
педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов. 

Для каждой нозологической группы разработаны адаптированные основные образовательные 
программы, представленные на сайте школы: http://bohanschool2.ucoz.ru/     

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 
потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп, одарённых, с 
отклоняющимся поведением, — создаются особые условия. В МБОУ Боханская СОШ №2 созданы 
следующие условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями  здоровья и 
детьми-инвалидами:  

Школа реализует адаптированные образовательные   программы начального общего и 
основного общего образования  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основании 
рекомендаций ПМПК;  

По медицинским и социально-педагогическим показаниям и на основании заявления родителей 
(законных представителей) учащихся  организуется  индивидуальное обучение на дому; 

Вопросы деятельности образовательного учреждения общего типа, касающиеся организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья,  регламентированы 
Уставом и локальными актами образовательного учреждения; 

В целях обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья в полном 
объеме образовательных программ, а также коррекции недостатков их физического и (или) 
психического развития   в  школе  работает педагог-психолог, учитель-логопед и тьютор. 

Для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательном учреждении  проводится   информационно-просветительская, разъяснительная 
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работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
детей, со всеми участниками образовательного процесса – учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 
работниками; 

Для эффективного включения детей-инвалидов в образовательный процесс все 
педагоги прошли курсы повышения квалификации по  вопросам организации обучения  детей с ОВЗ. 

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

С 2009 года в школе проводится общешкольный конкурс «Рейтинг обучающихся».  
Рейтинг это  мониторинг участия обучающихся в конкурсах, НПК, олимпиадах, спортивных 

мероприятиях. По итогам общешкольного рейтинга выявляются  лидеры среди обучающихся  
учебного года. Десять обучающихся, лидеров по итогам общешкольного рейтинга, на последнем 
звонке награждаются грамотами и денежными премиями из фонда учителей, которые являются 
выпускниками Боханской школы № 2 и работают в ее стенах 

 в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 
приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  
участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс 
«Лучший классный руководитель», «Класс года» во всех уровнях образования) 

3.5 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 
воспитательной работы. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 
воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 
наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 

Ожидаемые конечные результаты 
1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных 
условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в 
традициях русской православной культуры через расширение содержания, форм организации 
воспитательной системы школы посредством интеграции с социальными партнерами, системой 
дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 
3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей 

снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных 
технологий, применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа 
жизни на основе духовно-нравственных принципов воспитания. 

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 
является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового знания, 
ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, 
взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Боханской 
средней общеобразовательной школы № 2 является нормативным документом, определяющим 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, иных 
видов учебной деятельности обучающихся и формы промежуточной аттестации на уровне начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

Учебный план является неотъемлемой частью (разделом) основных образовательных программ 
МБОУ Боханской СОШ № 2. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-202.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические Требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи». 

 
Режим работы школы в 2024-2025 учебном году 
Образовательный процесс в МБОУ Боханской СОШ № 2 ведется согласно лицензии  на право  

ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 4744, серия РО № 045887,  выдана 
службой по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области 05.04.2012 г., срок 
действия – бессрочно.  

Общее количество обучающихся – 243 / 11. На уровне начального общего образования – 100 
обучающийся, классов-комплектов – 5; на уровне основного общего образования – 122/11 
обучающихся, классов-комплектов – 7 / 2; на уровне среднего общего образования – 21 обучающийся, 
классов-комплектов – 2. Итого в школе сформировано 15 / 2 классов-комплектов. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года:  в 1 классе – 33 учебных недели, во 2-4 классах – 34 

учебных недели, в 5, 6, 7, 8, 10 классах – 34 учебных недели, в 9, 11 классах – 34 учебных недели (без 
учёта ГИА). 

Обучение в МБОУ Боханской СОШ № 2 ведется в одну смену. 
Начало занятий: 

 в 09.00 во вторник, среду, пятницу; 

 в 8.30  в понедельник (Церемония поднятия флага РФ, «Разговоры о важном»);  

 в 08.40 в четверг («Орлята России», «Я, ты, он, она», «Россия – мои горизонты»). 

Продолжительность урока составляет 40 минут во 2-11 классах и «ступенчатый режим» в 1 классе (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день, 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока, 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока, 40 минут). 
Учебный год 1-11 классов делится на четыре четверти. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно календарным учебным графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются 
дополнительные каникулы в феврале месяце (8 календарных дней). 

Основными формами освоения общеобразовательных программ является: 

 Очная форма обучения. 

 Индивидуальное обучение на дому. 
 
 
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
Учебный план муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения Боханской 

средней общеобразовательной школы № 2 на 2024-2025 учебный год формируется на основе: 

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

Федерации»; 

 Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 

115; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденных приказом Минпросвещения от   31.05.2021 № 287. 

 
Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана: 

 во 5-9 классах – по четвертям 
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который 

проводится в форме тестирования, контрольной работы, диктанта, проверки техники чтения с 19 
мая по 23 мая 2025 года   без прекращения  общеобразовательного процесса в соответствии  с 
Уставом и решением педагогического совета образовательного учреждения (протокол № 1 от 
30.08.2023 г.). 

Класс   Предметы, по которым осуществляется контроль 

5-9 контрольная работа по русскому языку 
5-6 контрольная работа по математике 
7-9 контрольная работа по алгебре  и геометрии 
5-9 сдача нормативов по физической подготовке 
5, 6 решение проектных задач 
7 уровень сформированности УУД 
8 групповой проект 
9 индивидуальный проект 

Личностные результаты  фиксируются в портфолио обучающегося по результатам участия в 
конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

 
Составляющие учебного  плана 
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по ФГОС в 5-9 классах. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. Приоритетными для формирования учебного 
плана школы являются: 

 интересы учащихся, запросы родителей; 

 соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

 социальный заказ общества. 
 

Характеристика учебного плана основного общего образования ФГОС ООО 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5-9 классов 
учебного плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками образовательных отношений), 
не превышает величину недельной образовательной нагрузки при пятидневной учебной неделе и 
составляет 29-33 часа (максимальная допустимая недельная нагрузка). 

Образовательная деятельность в 5-9 классах школы организуется в соответствии с 
гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса (СанПиН 2.4.3648-20) – 
продолжительность урока – 40 минут; продолжительность учебного года составляет 34 недели во всех 
классах. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана ООО 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования МБОУ Боханской СОШ № 2, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
1) Русский язык и литература (русский язык, литература). 

Учебный предмет «Русский язык». Изучение русского языка направлено на достижение 

следующих целей:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

 уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; 

 проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

о стилистических ресурсах русского языка;  

 практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности;  

 воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений; 

 развитие функциональной грамотности. 
На изучение данного предмета в учебном плане предусмотрено: 5 часов  в 5  классе, 6 часов в 

6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8,9 классах. 
Цели изучения предмета  «Литература» на уровне основного общего образования состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского 
восприятия, понимания литературных текстов и создания собственных устных и письменных 
высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 
культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, 
воплощённых в отечественной и зарубежной литературе. 

Данный предмет изучается по 3 часа в 5, 6, 9 классах, в  7, 8 классах –  по 2 часа. 
2) Иностранный язык (английский язык) 

Основная цель при изучении иностранного языка (английский язык) – формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её составляющих, как: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с отобранными темами 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения 

мысли в родном и иностранном языках; 

 социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к культуре, традициям стран 

(страны) изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 
 Для осуществления этой цели в учебном плане выделено по 3 часа в неделю в 5-9 классах. 
3) Общественно – научные предметы (история, обществознание, география). 
Целью изучение предмета «История» является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и 
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творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике. 

На его изучение в учебном плане выделено по 2 часа в 5-9 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» нацелен на формирование оптимальной социализации 

подростка, его приобщения к ценностям демократии, правового государства, гражданского общества, 

гражданской идентичности личности.  

В 6-9 классах «Обществознание» изучается по 1 часу в неделю. 

Предмет «География» изучается в 5, 6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах – по 2 часа в 

неделю. Предмет призван сформировать у учащихся умение использовать географические знания и 

умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, 

социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в 

окружающей среде. 

3) Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика, информатика ). 

Предметы «Математика» и «Алгебра». Приоритетными целями обучения математике в 5-6 

классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности. 
На изучение математики отведено по 5 часов в неделю в 5, 6 классах. Учебный предмет 

«Алгебра» изучается в 7-9 классах по 3 часа в неделю. 
Изучение  учебного предмета «Геометрия» вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. Геометрия – один из важнейших компонентов 
математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 
практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 
воспитания учащихся. Изучается по 2 часа в 7- 9  классах. 

Введение учебного предмета «Вероятность и статистика» продиктовано необходимостью 

сформировать у обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных процессов 

и зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. На изучение предмета отводится 1 

час в неделю в 7 - 9 классах. 
Учебный предмет «Информатика» изучается с  целью формирования у учащихся комплекса 

универсальных учебных действий, отвечающих требованиям информационного общества, в 
частности приобретения учащимися информационной и коммуникационной компетентности; 
развития коммуникативной культуры, формирования активной жизненной позиции, повышения 
уровня развития, расширения кругозора и компьютерной грамотности. В учебном плане выделено по 
1 часу в неделю в 7-9 классах для изучения информатики. 

4) Естественно – научные предметы (биология, физика, химия).  
Изучение данных предметов направлено на формирования устойчивого познавательного 

интереса к предмету и интеграции их в систему естественнонаучных знаний для формирования 
картины мира как составной части естественнонаучной картины. 

На изучение биологии выделено в учебном плане по 1 часу в неделю в 5-7 классах, по 2 часа в 
неделю в 8 – 9 классах. 

Учебный предмет «Физика» изучается по 2 часа в неделю в 7 – 8 классах и 3 часа в неделю в 9 
классе. Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит в 
формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у обучающихся.  

Изучение предмета «Химия»: 

способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры личности, 

её общей и функциональной грамотности; 

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей обучающихся, навыков их 
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самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и исследовательских умений, 

необходимых как в повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда на 

единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании естественно-научной 

грамотности обучающихся; 

способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, к 

природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование обучающихся. 

На изучение предмета «Химия» отведено 2 часа в неделю в 8 - 9 классах. 
 
5) Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются:  

 формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через изучение 

культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов этноконфессионального 

согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного сосуществования народов, религий, 

национальных культур; 

 создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации; 

 формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей разных 

национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений; 

 идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации 
Изучается предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 5-6 классах 1 

час в неделю. 
6)Искусство (изобразительное искусство, музыка). 
Изучение этих учебных предметов направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На изучение  ИЗО  в 
учебном плане предусмотрено по 1 часу в неделю в 5-7 классах, на изучение музыки по 1 часу в 
неделю в 5 – 8 классах. 

6) Технология  (труд (технология). 
Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» 

является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления.  

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 
неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения 
научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения 
обучающихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания 
культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, 
технологической и других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 
развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы 
профессиональной деятельности. 

 
Изучается данный предмет по 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах, по 1 часу в неделю в 8, 9 классах. 
7) Физическая культура (физическая культура ). 
Основной целью программы по физической культуре является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации активного отдыха. В программе по физической культуре данная цель конкретизируется и 
связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 
отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и нравственных 
качеств, творческом использовании ценностей физической культуры в организации здорового образа 
жизни, регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом. В учебном плане  
предусмотрено изучение предмета «Физическая культура»  по 2 часа в неделю в 5-9 классах. 

8) Основы безопасности и защиты Родины (основы безопасности и защиты Родины). 
Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества и базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, 
общества и государства, что предполагает:  
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способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 
необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 
последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые 
средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении;  

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства;  

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера. 

На изучение предмета «ОБЗР» отводится по 1 часу в неделю в 8 -9 классах. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  учебного плана ООО 

представлена следующими предметами: 
С целью формирования у учащихся комплексной безопасной жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; решения задач 
духовно-нравственного воспитания учащихся, формирования у них индивидуальной системы 
здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 
медицинскую помощь введен учебный предмет «ОБЗР» (1 час в неделю в 7 классе). 

С целью  развития физических качеств и двигательных способностей, создания условий для 
развития активной личности обучающихся через спортивные занятия, совершенствования этого вида 
спортивной деятельности, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 
формирования национально-культурных ценностей и традиций в 5 классе введен предмет 
«Спортивная ориентировка» по  1 часу в неделю.   

Для освоения важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 
символике, овладения умениями наблюдать химические явления, проводить химический 
эксперимент, производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций в 8 классе введен 1 час предмета «Химия». 

С целью формирования физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья в 
учебном плане  предусмотрено изучение предмета «Физическая культура» по 1 часу в неделю в 5 - 
9 классах. 

 
 

Учебный план 
МБОУ Боханской средней школы № 2  

на 2024-2025 учебный год 
по основной образовательной программе 

основного общего образования на основе ФГОС ООО (5-9 классы) 
 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Все

го по 

ступе

ням 

С  

учетом 

деления 

на 

группы 

5 класс 6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 

класс 

а б * а * а * а б * а * 

О
б
я

за
т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т
ь

 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 5 10 6 6 4 4 3 3 6 3 3 21 29 

Литература  3 3 6 3 3 2 2 2 2 4 3 3 13 18 

Иностранные 

языки 

Английский язык 3 3 6 3 3 3 3 3 3 6 3 6 15 24 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 10 5 5        10 15 

Алгебра      3 3 3 3 6 3 3 9 12 

Геометрия      2 2 2 2 4 2 2 6 8 

Вероятность и 

статистика 

     1 1 1 1 2 1 1 3 4 

Информатика      1 1 1 1 2 1 2 3 5 

Общественно-нау

чные предметы 

История  2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 10 14 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 5 

География  1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 8 11 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика      2 2 2 2 4 3 3 7 9 

Химия         2 2 4 2 2 4 6 

Биология 1 1 2 1 1 1 1 2 2 4 2 2 7 10 

Основы 

духовно-нравстве

нной культуры 

народов России 

Основы 

духовно-нравственн

ой культуры 

народов России 

1 1 2 1 1        2 3 
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Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 2 1 1 1 1      3 4 

Музыка 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2   4 6 

Технология Труд 

(технология)  

2 2 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 8 12 

Физическая 

культура   

Физическая 

культура 

2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 10 14 

Основы  

безопасности и 

защиты Родины 

Основы  

безопасности и 

защиты Родины 

       1 1 2 1 1 2 3 

 ИТОГО: 27 27 54 29 29 30 30 31 31 62 32 37 149 212 

 

Основы безопасности и защиты Родины      1 1      1 1 

Спортивное ориентировка 1 1 2          1 2 

Химия        1 1 2   1 2 

Физическая культура 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 5 7 

Максим. допустимая недельная нагрузка 29 29 58 30 30 32 32 33 33 66 33 38 157 224 

С учетом деления на группы 29 29 58 30 30 32 32 33 33 66 33 38 157 224 

 

Количество часов учебной деятельности на финансирование c 01.09.2024 г.: 

 

220 

 

Количество часов внеурочной деятельности на финансирование c 01.09.2024 г.: 

 

31,5 

 

 

3.2.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

     Календарный учебный график МБОУ Боханской СОШ № 2 на 2024-25 учебный год 

составлен с целью реализации и освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с:  

 частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 СанПиНом 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 № 774229);  

 информационным письмом МКУ УО МО «Боханский район»  «Примерный календарный 

график на 2023-24 учебный год» от 31.08.2023 № 314  

 Календарный учебный график МБОУ Боханской СОШ № 2 составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, плановых мероприятий учреждений Боханского района и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года. 

 

1. Начало учебного года 2 сентября  (понедельник) 2024 года 

 

2. Окончание учебного 

года 

 

9, 11  классы  –  в соответствии с расписанием государственной 

итоговой аттестации  

1 – 8, 10 классы – 23 мая  (пятница) 2025 года 

3. Начало учебных 

занятий  

Вторник, среда: 09.00 – начало занятий 

Понедельник:  08.30-08.40 – общешкольная линейка (поднятие 

флага РФ), 08.40-09.20 – «Разговоры о Важном», 09.30 – начало 

занятий 
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Четверг: 08.40-09.20 – «Орлята России», «Я, ты, он, она», «Россия – 

мои горизонты», 09.30 – начало занятий 

Пятница:  08.45-09.00 – общешкольная линейка, 09.00 – начало 

занятий 

4. Окончание учебных 

занятий 

1 классы: 1 четверть – 11.55 час, 2-4 четверть – 12.50 час. 

2-4 классы – 12.50 час, 13.45 час. 

5-11 классы –  13.45 час, 15.25 час. 

5. Продолжительность 

учебного года 

 

1  класс – 33 недели 

 2 – 11  классы – 34 недели 

      
6. Режим работы школы в течение 2023/2024 учебного года 

 
 Начальная школа Основная 

школа 
Средн
яя  

школа 
 1 класс 2-4 

классы 
5-9 

классы 
8К 

класс 
10-11 

классы 
Продолжительност

ь учебной недели 
(дней) 

5-дневная неделя 

Продолжительност
ь уроков (мин) 

В оздоровительных целях и 

облегчения процесса адаптации детей 

к требованиям ОУ в 1-х классах 

применяется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной 

нагрузки:  

- в сентябре-октябре – 3 урока по 35 

минут каждый (4 уроки проводятся в 

нетрадиционной форме);  

- в ноябре-декабре – 4 урока по 35 

минут каждый; 
- с января – по 40 минут каждый. 

40 минут 
 

Продолжительност
ь  

перерывов (минут) 

минимальное – 15 
максимальное – 20 

минимальное – 10 
максимальное – 15 

 
7.  Распределение  образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели 
 

 
8.  Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

а) Продолжительность учебных занятий по четвертям  
в учебных неделях и рабочих днях: 

   Дата Продолжительность 

 Количество  
учебных недель  

в четверти 

Количество рабочих 
дней  

в четверти 

I четверть 02.09.24 25.10.24 8 недель 40           

Дни 
недели 

Количество уроков 

1 2 3 4А 4Б 5А 5Б 6 7 8А 8Б 8К 9 9К 10 11 
понедельни

к 
4 5 5 4 4 5 6 5 7 7 7 6 7 6 6 6 

вторник 5 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 

среда 4 5 5 5 5 7 7 5 6 7 7 6 6 6 7 6 

четверг 4 5 4 5 5 6 6 7 7 6 6 7 7 6 7 7 

пятница 4 4 5 4 4 5 4 6 6 6 6 6 6 7 5 7 

 Количество элективных курсов 

      1 1          
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II четверть 05.11.24 27.12.24 8 недель 39 

III четверть 13.01.25 21.03.25 10 недель 48 

IV четверть 31.03.25 23.05.25 8 недель 37 

Итого в 2024/2025 учебном году 34 недели 164 

    

 б)    Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней в течение учебного года: 
   Дата 

начала 
каникул 

Дата 
окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, праздничных и 

выходных дней  в 
календарных днях 

Осенние каникулы 28.10.2024 г. 04.11 2024 г. 8  

Зимние каникулы 30.12.2024 г. 12.01.2025 г. 14 

Весенние каникулы 24.03.2025 г. 30.03.2025 г. 8 

Летние каникулы 26.05.2025 г. 31.08.2025 г. 100  

Праздничные дни   04.11.2024 г., 23.02.2024 г., 
08.03.2025 г.,  01.05.2025 г., 
09.05.2025 г. Итого – 5  

Выходные дни   68 

Итого    203 

Для обучающихся 1 класса 
устанавливаются 
дополнительные недельные 
каникулы 

17.02.2025 г. 

 

24.02.2025 г. 7 

 
 
 
 

9.  Расписание звонков 
 

№ 
урока 

Время 
урока 

Продолжительност
ь перемены 

Время урока Продолжительност
ь перемены 

(вторник, среда, пятница) (понедельник, четверг) 
0-й урок   08.40 – 09.20 10 минут 
1-й урок  09.00 – 09.40 15 минут 09.30 – 10.10 10 минут 
2-й урок 09.55 – 10.35 15 минут 10.20 – 11.00 15 минут 
3-й урок 10.50 – 11.30 15 минут 11.15 – 11.55 15 минут 
4-й урок 11.45 – 12.25 15 минут 12.10 – 12.50 15 минут 
5-й урок 12.40 – 13.20 15 минут 13.05 – 13.45 15 минут 
6-й урок 13.35 – 14.15 10 минут 13.55 – 14.35 10 минут 
7-й урок 14.25 – 15.05  14.45 – 15.25  

 
10.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

  
 Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана: 

 во 2-11 классах – по четвертям 
 Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных классах, который 

проводится в форме тестирования, контрольной работы, диктанта, проверки техники чтения с 12 
мая по 23 мая 2025 года   без прекращения  общеобразовательного процесса в соответствии  с 
Уставом и решением педагогического совета образовательного учреждения (протокол № 1 от 
30.08.2022 г.). 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся. 
Годовая аттестация включает в себя: 

 контрольную работу по русскому языку в 1-8 классах, 

 контрольную работу по русскому языку в виде тестирования в 9, 10, 11  классах; 

 контрольную работу по математике в 1-6 классах, по алгебре и геометрии – в 7, 8 классах; 

 контрольную работу по математике в виде тестирования  в 9, 10, 11  классах; 

 сдачу нормативов по физической подготовке в 1-8 и 10-м классах; 

 решение проектных задач в 5-6 классах (ФГОС ООО) 
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 диагностика сформированности УУД в 7 классе (ФГОС ООО); 

 защита групповых проектов в 8-х классах (ФГОС ООО); 

 защита индивидуального проекта в 9, 10 классах (ФГОС ООО и ФГОС СОО); 

 диктант по русскому языку и контрольная работа по математике для обучающихся 

(АООП) 
 

11. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9, 11 классах 
 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).  
 

3.3  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельностьв МБОУ Боханской  СОШ № 2 (в 

дальнейшем – школа) осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на 

уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального, основного и среднего общего 

образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет 

собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные 

потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного учреждения, является 

необязательной для посещения. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, которая осуществляется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- обще-интеллектуальное; 

- духовно - нравственное; 

- общекультурное. 

Реализуется внеурочная деятельность через основные формы: экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. 
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Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.  

Модель внеурочной деятельности предусматривает использование следующих документов: 

– индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– журнал учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности (Портфолио 

достижений обучающегося); 

– рейтинг участия обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на  

реализацию основной образовательной программы школы. Набор внеурочных модулей формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование способствует развитию интересов детей к различным отраслям 

знаний, культуре и искусству. Основными задачами дополнительного образования являются: развитие 

творческого потенциала, сохранение и укрепление здоровья, социализация детей. 

В МБОУ Боханской СОШ № 2 дополнительное образование реализуется по следующим 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- обще-интеллектуальное; 

- духовно - нравственное; 

- общекультурное. 

Актуальность выбранных направлений обусловлена традициями учреждения, общей целевой 

установки педагогического коллектива, социальным  заказом родителей, интересами  и 

индивидуальными особенностями детей от 6 до 17 лет, а также кадровыми, методическими  и 

экономическими возможностями. 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Учебный план  

МБОУ Боханской средней школы №2 
на 2024-2025 учебный год 

Программы внеурочной деятельности 
Направление Название программы Классы Количество часов Примечание 

Оплачиваемые 

часы  

Не 

оплачиваемые 

часы (кл. рук.) 

5-9 классы  

 Разговоры о важном 5-9 8  8К – 9К (1ч) 

Я, ты, он, она 5 2   

Россия – мои горизонты 6-9 5   

Естественно-научн

ое 

 

Литературная гостиная 5 1   

Занимательная математика 5 2   

Решение нестандартных задач 
по математике 

6 1   

Грамматический практикум по 

английскому языку 

7 1   

В мире русского языка 8 1   

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

9 1   

Подготовка к ОГЭ по биологии 9 1   

Подготовка к ОГЭ по химии 9 1   

Подготовка к ОГЭ по 

математике 

9 1   

Подготовка к ОГЭ по физике 9 1   

Социально-гумани

тарное 

Психология общения 6 1   

Край родной – тебя я воспеваю 5-9 1   



111 

(профориентация, 

краеведение) 

ЮИД 5 0,5   

БАРС 8-9 1   

Функциональная 

грамотность 

Школа грамотного чтения 9 1   

Всего: 30,5 0  

 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Название программы Направленность Классы Количество 
часов 

5-9 классы 

Хоккей  Физкультурно-спортив
ное 

5-9 3 

Баскетбол  5-9 3 

Волейбол 8-9 3 

Театрально-вокальный кружок «Радуга» Художественное 5-9 2 

Очумелые ручки 5-9 1 

Творческая мастерская 5-9 1 

Энергия в каждой капле Техническое  5-9 1 

Мир профессий Социально-гуманитарн
ое 

8 1 

Лестница личностного роста 9к 1 

Интерактив-плюс 8-9 2 

Школа выживания Туристско-краеведческое 5-9 2 

Всего: 20 

 

Содержание отдельных программ внеурочной деятельности представлено в рабочих программах 

педагогов. Рабочие программы педагогов представлены на сайте МБОУ Боханской СОШ № 2: 
https://sh2-boxan-r138.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/?type1891=18   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sh2-boxan-r138.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/?type1891=18
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
СЕНТЯБРЬ 

№ Модули 
воспитательной 

работы 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Урочная 
деятельность 

День окончания 
Второй мировой 
войны (1945г.) 

Международны
й день 
распространения 
грамотности 
(информационная 
минутка на уроках 
русского языка) 

175 лет со дня 
рождения 

российского 
ученого-физиолога 

И.П.Павлова 
(1849-1936) 

День интернета 

2. Разговоры о 
важном 

День знаний Там, где Россия Дороги России Путь зерна 

3. Внеурочная 
деятельность 

День здоровья  Организация 
записи в кружки и 

секции 

Спортивная 
неделя (легкая 

атлетика) 

День туризма 

4. Дополнительное 
образование 

Набор обучающихся в кружки и секции. Регистрация в Навигаторе 
дополнительного образования 

5. Классное 
руководство 

Проведение 
инструктажей с 

обучающимися по 
ТБ, ПДД 

Классные часы в 
рамках дня 

солидарности в 
борьбе с 

терроризмом 
«Помнить, чтобы 

жить» 

Заполнение 
дневников 

обучающихся 

Составление 
социальных 

паспортов класса 

 

6. Профилактика Профилактическ
ая неделя 
«Высокая 

ответственность» 

Тренировочная 
пожарная 
эвакуация 

Профилактическ
ая неделя 

«Разноцветная 
неделя» 

Неделя 
безопасности 

 

7. Самоуправление  Выборы 
классного 

самоуправления 

Организация 
дежурства по 

школе 
Выборы 

школьного 
самоуправления 

Проверка 
внешнего вида 
обучающихся 

Инаугурация 
председателя 

школьного 
самоуправления 

Заседание 
школьного 

самоуправления 
.Планирование 

работы на 
2024-2025 учебный 

год 
8. Взаимодействие с 

родителями 
Международны
й «Диктант 
Победы» 

Заседание 
общешкольного 
родительского 

Родительский 
контроль по 
организации 

Классные 
родительские 

собрания 
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комитета питания в 
школьной 
столовой 

9. Ключевые 
школьные дела 

День Знаний. 
Праздник первого 

звонка 

  Конкурс 
поделок из 
природного 
материала 

«Природная 
фантазия» 

1
0. 

Профориентация Установочное 
занятие «Моя 
Россия – мои 

горизонты, мои 
достижения» 

Тематическое 
профориентационн

ое занятие 
«Открой свое 

будущее» 

Тематическое 
профориентационн

ое занятие 
«Познаю себя» 

Россия аграрная: 
растениеводство, 

садоводство 
 

Участие в 
онлайн уроках 
«Проектория», 

«Шоу профессий», 
Билет в будущее 

1
1. 

Организация 
предметно-простран

ственной среды 

Оформление классных уголков  

ОКТЯБРЬ 

1. Урочная 
деятельность 

Международны
й день музыки 

200 лет со дня 
рождения русского 

поэта  И.С. 
Никитина 

День воинской 
славы России. 
День разгрома 

советскими 
войсками 

немецко-фашистск
их войск в битве за 

Кавказ 

95 лет со дня 
рождения 

российского 
футболиста 
Л.И.Яшина 

2. Разговоры о 
важном 

День учителя Легенды о 
России 

Что значит быть 
взрослым 

Как создать 
крепкую семью. 

День отца 
3. Внеурочная 

деятельность 
  Спортивная 

неделя (баскетбол) 
Видео 

поздравление ко 
дню Отца 

4. Дополнительное 
образование 

Посещение кружков по расписанию 

5. Классное 
руководство 

Операция 
«Забота» 

приуроченная ко 
дню «Пожилого 

человека» 

Ведение 
дневников 

обучающимися 

Мониторинг 
физического 

состояния 
здоровья 

школьников 

Подведение 
итогов школьного 

рейтинга за 1 
четверть 

6. Профилактика Профилактическ
ая неделя 

«Будущее в моих 
руках» 

Посещение 
семей СОП 

  

7. Самоуправление День 
самоуправления 

 Выпуск 
школьной газеты 

Заседание 
школьного 

самоуправления 
8. Взаимодействие с 

родителями 
   Общешкольное 

родительское 
собрание 

9. Ключевые 
школьные дела 

Квест-игра 
(конкурсное 

мероприятие) 
День Учителя 

(праздничное 
видео 

поздравление) 
 

  Игровая 
программа 
«Осенняя 
фантазия» 

1
0. 

Профориентация Россия 
индустриальная: 

Практико-ориен
тированное 

Россия аграрная: 
пищевая 

. Россия 
здоровая: 
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атомная 
промышленность 

занятие промышленность и 
общественное 

питание 

биотехнологии, 
экология 
Участие в 

онлайн уроках 
«Проектория», 

«Шоу профессий», 
Билет в будущее 

1
1. 

Организация 
предметно-простран

ственной среды 

Оформление 
школы ко дню 

учителя 

  Оформление 
актового зала 

НОЯБРЬ 

1. Урочная 
деятельность 

100 лет со дня 
рождения 

советского поэта 
Э.А.Асадова 

195 лет со дня 
рождения русского 

писателя 
Л.Н.Толстого 

Всероссийский 
день призывника 

95 лет со дня 
рождения 

российского 
композитора А.Н. 

Пахмутовой 
2. Разговоры о 

важном 
Гостеприимная 
Россия День 
народного 
единства 

Твой вклад в 
общее дело 

Забота к себе и 
окружающим 

День матери 

3. Внеурочная 
деятельность 

Беседа с 
представителем 

МВД, 
посвященная  
Дню памяти 

погибшим при 
исполнении 
служебных 

обязанностей 
сотрудников 

органов 
внутренних дел 

Игра «Моя 
Россия», ко дню 

народного 
единства 

 День 
Государственного 

герба. Игра 
«История 

российского 
герба» 

4. Дополнительное 
образование 

Посещение кружков и секций по расписанию 

5 Классное 
руководство 

  Фотовыставка 
«Лучшая мама на 

свете» 

 

6. Профилактика Профилактическ
ая неделя 

«Единство 
многообразия» 

 День правовой 
помощи детям 

 

7. Самоуправление   Выпуск 
школьной газеты 

Заседание 
школьного 

самоуправления 
8. Взаимодействие с 

родителями 
  Заседание 

Совета 
профилактики 

 

9. Ключевые 
школьные дела 

 Праздничный 
концерт для мам 

Творческая 
мастерская 

(изготовление 
подарков для мам) 

Праздничная 
линейка 

посвященная Дню 
Матери «Мамочка 

милая моя» 
1
0. 

Профориентация Россия 
безопасная: 

полиция, 
противопожарная 
служба, служба 

спасения, охрана 

. 
Практико-ориенти
рованное занятие 

Россия 
комфортная: 

транспорт 

Россия здоровая: 
медицина и 
фармация 

1
1. 

Организация 
предметно-простран

ственной среды 

 Оформление 
зала к празднику 

Оформление 
фотовыставки 

Оформление 
зала к празднику 

ДЕКАБРЬ 

1. Урочная День воинской День начала День прав 225 лет со дня 
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деятельность славы России контрнаступления 
советских войск 

против 
немецко-фашистск
их войск в битве 

под Москвой 

человека рождения русского 
художника 

К.П.Брюллова 

2. Разговоры о 
важном 

Миссия – 
милосердие (ко 
дню волонтера) 

День героев 
отечества 

Как пишут 
законы? 

Одна страна 
-одна традиция 

3. Внеурочная 
деятельность 

Классные часы 
«Я – гражданин 

России» 
посвященные Дню 
Конституции РФ 

Спортивная 
неделя (шашки, 

шахматы) 

Интеллектуальн
ая игра ко дню 
конституции 

Классные часы 
«Внимание 

пиротехника» 
«Соблюдай 

правила ББДД» 
4. Дополнительное 

образование 
Посещение кружков и секций по расписанию 

5. Классное 
руководство 

День героев 
России, 

Акция «Делай 
добро» 

Общешкольные 
новогодние 
праздники 

Инструктажи на 
каникулы 
Участие в 

общешкольных 
новогодних 
конкурсах 

 

Классные 
родительские 

собрания 

6. Профилактика Профилактическ
ая неделя 

«Здоровая семья» 
Акция «Красная 

ленточка» 

Профилактическ
ая неделя 

«Равноправие» 
Неделя 

правовых знаний 

 Профилактическ
ие рейды 

(соблюдение 
комендантского 

часа) 
7. Самоуправление   Заседание 

школьного 
самоуправления 

(подведение 
итогов школьных 

конкурсов) 

Выпуск 
школьной газеты 

8. Взаимодействие с 
родителями 

  Заседание 
общешкольного 
родительского 

комитета 

 

9. Ключевые 
школьные дела 

Конкурс-выстав
ка новогодних 

игрушек 
«Созвездие 
талантов» 

Общешкольные 
новогодние 
конкурсы 

Новогодние 
представления у 

елки 

 

1
0. 

Профориентация Россия деловая: 
предпринимательс

тво 

Россия 
комфортная: 
энергетика 

Практико-ориен
тированное 

занятие 

Проектное 
занятие 

1
1. 

Организация 
предметно-простран

ственной среды 

  Украшение 
школы к Новому 

году 

 

1
2. 

Социальное 
партнерство 

  Совместное 
проведение 
новогодних 
праздников 

 

ЯНВАРЬ 

1. Урочная 
деятельность 

 День 
заповедников и 
национальных 
парков России 

230 лет со дня 
рождения русского 

писателя и 
дипломата 

А.С.Грибоедова 

Международны
й день защиты 
персональных 

данных. 
Международный 

день без Интернета 
2. Разговоры о 

важном 
 День 

Российской печати 
День студента БРИКС (тема о 

международных 
отношениях) 
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3. Внеурочная 
деятельность 

  Кинолекторий 
ко дню полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 

блокады 

Международны
й день памяти 

жертв Холохоста, 
интеллектуальная 

игра 

4. Дополнительное 
образование 

Посещение кружков и секций по расписанию 

5. Классное 
руководство 

 Посещение 
семей СОП 

  

6. Профилактика  Профилактическ
ие рейды 

Профилактическ
ая неделя  
«Дружить 
здорово» 

Классные часы 
«Конфликты в 
нашей жизни и 

способы их 
решения» 

7. Самоуправление    Выпуск 
школьной газеты 

8. Взаимодействие с 
родителями 

  Индивидуальны
е консультации 

родителей  

 

9. Ключевые 
школьные дела 

   Школьный 
конкурс проектов 

по 
профориентации 

1
0. 

Профориентация  Профориентаци
онное 

тематическое 
занятие «Мое 

будущее» 

Россия 
индустриальная: 

добыча и 
переработка 

Россия 
индустриальная: 

легкая 
промышленность 

ФЕВРАЛЬ 

1. Урочная 
деятельность 

 135 лет со дня 
рождения 

российского 
писателя 

Б.Л.Пастернака 

 280 лет со дня 
рождения русского 

адмирала 
Ф.Ф.Ушакова 

2. Разговоры о 
важном 

Бизнес и 
технологическое 

предпренимательс
тво 

Искусственный 
интеллект и 

человек.  

Что значит 
служить отечеству 

Арктика-террит
ория развития 

3. Внеурочная 
деятельность 

  Классные часы 
посвященные Дню 

Защитника 
Отечества 

 

4. Дополнительное 
образование 

Посещение кружков и секций 

5. Классное 
руководство 

Подготовка к общешкольному фестивалю патриотической 
песни 

 

6. Профилактика  Профилактическ
ие беседы «Почему 

нельзя гулять 
ночью» 

  

7. Самоуправление   Выпуск газеты Заседание 
школьного 

самоуправления 
8. Взаимодействие с 

родителями 
     

9. Ключевые 
школьные дела 

 Конкурсные 
мероприятия 

«Статен, строен, 
уважения 

достоин», лыжный 
биатлон 

Общешкольный 
смотр «Песни, 

Марша и Строя» 
Праздничная 
линейка, 

посвященная Дню 
Защитника 

Поход на лыжах 
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Отечества» 
1
0. 

Профориентация Россия умная: 
наука и 

образование 

Практико-ориен
тированное 

занятие 

Россия 
индустриальная: 

тяжелая 
промышленность, 
машиностроение 

Россия 
безопасная: 

военно-промышле
нный комплекс 

Проектория, 
Билет в будущее 

1
1. 

Организация 
предметно-простран

ственной среды 

  Оформление 
актового зала к 

празднику 

 

МАРТ 

1. Урочная 
деятельность 

 450 лет со дня 
выхода первой 
Азбуки» Ивана 

Федорова 

130 лет со дня 
рождения 

российского певца, 
народного артиста 
СССР Л.О.Утесова 

 

2. Разговоры о 
важном 

Международны
й женский день 

Массовый спорт 
в России 

День 
воссоединения 

Крыма и 
Севастополя  с 

Россией 

Служение 
творчеству 

3. Внеурочная 
деятельность 

  Спортивная 
неделя (волейбол) 

 

4. Дополнительное 
образование 

Посещение кружков и секций 

5. Классное 
руководство 

Подготовка к 
праздничным 
мероприятиям 

Ведение 
дневников 

Спортивная 
неделя 

 

6. Профилактика Профилактическ
ая неделя 

«Независимое 
детство» 

Заседание 
Совета 

профилактики 

  

7. Самоуправление   Заседание 
школьного 

самоуправления 

Выпуск 
школьной газеты 

8. Взаимодействие с 
родителями 

    

9. Ключевые 
школьные дела 

Конкурсные 
программы 

посвященные 8 
Марта 

Праздничный 
концерт, 

посвященный 
Международному 

женскому дню 

   

1
0. 

Профориентация Практико-ориен
тированное 

занятие 

Россия умная: 
программирование 

и 
телекоммуникации 

Россия 
комфортная: 

строительство и 
архитектура 

Практико-ориен
тированное 

занятие 
Проектория, 

Билет в будущее 
1
1. 

Организация 
предметно-простран

ственной среды 

Оформление 
актового зала 

   

АПРЕЛЬ 

1. Урочная 
деятельность 

280 лет со дня 
рождения русского 
живописца-пейзаж
иста С.Ф.Щедрина 

День победы 
русских войнов на 

Чудском озере 

Всемирный день 
земли 

130 лет 
основанию 

Русского музея в 
Санкт-Петербурге 

2. Разговоры о 
важном 

Моя малая 
родина 

Герои 
космической 

отрасли 

Гражданская 
авиация России 

Медицина 
России 

3. Внеурочная  Классные часы   
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деятельность «Космос – это мы» 
4. Дополнительное 

образование 
Посещение кружков и секций по расписанию 

5. Классное 
руководство 

 Проведение 
отчетных собраний 

в классах 

Спортивная 
неделя (футбол) 

 

6. Профилактика   Профилактическ
ая неделя «Жизнь!, 

Здоровье!, 
Красота!» 

Профилактическ
ие рейды в семьи 
СОП, рейды по 

соблюдению 
комендантского 

часа 
7. Самоуправление  Выпуск 

школьной газеты 
Организация и 
проведение 

отчетных собраний 
в классах 

Отчетное 
собрание 

школьного 
самоуправления ( 

итоги года) 

8. Взаимодействие с 
родителями 

  Общешкольное 
родительское 

собрание 

 

9. Ключевые 
школьные дела 

 Всемирный день 
здоровья (сдача 

норм ГТО) 

Акция «Чистый 
поселок» 

 

1
0. 

Профориентация Россия 
социальная: сервис 

и туризм 

Россия 
креативная: 

искусство и дизайн 

Практико-ориен
тированное 

занятие 

Россия аграрная: 
животноводство, 

селекция и 
генетика 

 
Проектория, 

Билет в будущее 
МАЙ 

1. Урочная 
деятельность 

185 лет со дня 
рождения русского 
композитора  П.И. 

Чайковского 

100 лет со дня 
рождения русского 
авиаконструктора 

А.А.Туполева 

195 лет со дня 
рождения русского 

живописца 
А.К.Саврасова 

День славянской 
письменности и 

культуры 

2. Разговоры о 
важном 

Что такое успех 80 –ти летие 
победы в ВОВ 

Жизнь в 
движении 

Ценности, 
которые нас 
объединяют 

3. Внеурочная 
деятельность 

Классные часы 
«Поклонимся 
великим тем 

годам» 

   

4. Дополнительное 
образование 

Посещение кружков и секций 

5. Классное 
руководство 

Операция 
«Забота» 

 Подготовка к 
празднику 

«Последнего 
звонка» 

Подведение 
итогов школьного 

рейтинга 

 

6. Профилактика     
7. Самоуправление  Выпуск 

школьной газеты 
Заседание 

школьного 
самоуправления 

(подведение 
итогов школьных 

конкурсов) 

 

8. Взаимодействие с 
родителями 

    

9. Ключевые 
школьные дела 

Фестиваль 
патриотической 

песни 

Бессмертный 
полк 

Праздник 
«Последнего 

звонка» 
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Праздничная 
линейка 

посвященная Дню 
Победы 

 

1
0. 

Профориентация Россия 
безопасная: 

вооруженные 
силы, гражданская 

оборона 

Практико-ориен
тированное 

занятие 

Рефлексивное 
занятие 

Проектория, 
Билет в будущее 

1
1. 

Организация 
предметно-простран

ственной среды 

  Оформление 
школы к 

празднику 
«Последнего 

звонка» 

 

ИЮНЬ 

1. Внеурочная 
деятельность 

Работа ЛДП День русского 
языка 

День памяти и 
скорби 

Свеча памяти 

2. Профилактика    Отчет по ЕБД 
Наркопост 

3. Социальное 
партнерство 

День защиты 
детей МБУК СКЦ 

МО Бохан п. 
Северный 
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3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является создание и поддержание 

комфортной  развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

Система условий содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

 контроль за состоянием системы условий.  

 

     В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в МБОУ Боханской СОШ № 2 созданы условия  для участников образовательной 

деятельности. 

 

 

3.5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общегообразования 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного  

учреждения,  способными  к  инновационной  профессиональной деятельности, учебно - 

вспомогательным персоналом, работниками столовой, обслуживающим персоналом. 

Коллектив школы достаточно работоспособный, основная масса учителей работают в 

школе уже многие годы. Количество молодых специалистов каждый год остается на одном 

уровне: 1-2 человека.  

В таблице приведены данные по всему педагогическому составу основной школы. 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

Должностные  

обязанности 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  р

а
б
о
т
н

и
к

о

в
  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

 квалификации 

Фактичес

кий 
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Д
и

р
ек

то
р
 ш

к
о
л
ы

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-х

озяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 ВПО по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо ВПО и ДПО в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

ВПО и ДПО в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления и 

стаж работы на 

руководящих 

должностях не 

менее 3 лет. 

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

п
о
 

у
ч
еб

н
о

-в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Координирует 

работу учителей, 

воспитателя, 

разработку 

учебно-методическ

ой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль над  

качеством 

образовательного 

процесса. 

1 ВПО по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо ВПОи ДПОв 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

ВПО и ДПО в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления и 

стаж работы на  

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

 

п
о
 в

о
сп

и
та

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
те

 

Координирует 

работу учителей, 

воспитателя, 

разработку 

учебно-методическ

ой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

воспитательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

воспитательного 

процесса. 

1 ВПО по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо ВПО и ДПО в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

ВПО и ДПО в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления и 

стаж работы на  

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 
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Сведения о педагогических работниках 

МБОУ Боханской СОШ № 2 

 
№ ФИО учителя Предмет Какое учебное 

заведение окончил, 

факультет 

Год 

 

оконча

ния 

 Образование Категория Стаж 

1 Храмцова  

Марина  

Вячеславовна 

русский 

язык,  

литература 

БГУ,филологический 1997 высшее высшая 34 

2 Банаева Надежда  

Ивановна 

английский 

язык 

ИГЛИ, английский 

язык 

1979 высшее первая 50 

3 Мутина  

Елена 
 Харисовна 

математика, 

информатика 

ВСГАО, 

математический 

2009 высшее высшая 13 

4 Теренникова  Юлия 

Олеговна 

математика, 

физика 

БГУ, математический 2008 высшее высшая 12 

5 Шаповалова Ольга   общество- ИГПУ, исторический 2005 высшее высшая 25 

У
ч
и

те
л
ь
 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 16 ВПО или СПО по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

ВПО или СПО и ДПО по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

ВПО в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету. 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 ВПО или СПО по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

ВПО или СПО и ДПО по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их 

духовно-нравствен

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 
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Степановна знание 

6 Соболеев Семен 

Григорьевич 

география ИГПИ, естественно - 

географический 

1981 высшее первая 43 

7 Ростовцева  

Лариса  

Геннадьевна 

химия ИГУ, химический 1990 высшее высшая 34 

8 Тапхаева  

Антонида  

Леонидовна 

музыка БГУ, начальное 

обучение 

2006 высшее первая 27 

9 Павлов Степан  
Викторович 

технология, 
ОБЖ 

БГУ 2006 высшее высшая 26 

10 Павлова Алёна 

 Витальевна 

технология БГУ 2006 высшее высшая 34 

11 Протасов  

Сергей  

Николаевич 

физическая 

культура 

БГУ, спортивный 2013 высшее высшая 16 

12 Пешняк Ксения 

Дмитриевна 

ИЗО ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический 

колледж» 

2019 Ср. спец. - 4 

13 Аленова Вера 

Ивановна 

математика   высшее СЗД 48 

14 Малкова Надежда 

Анатольевна 

русский 

язык и 

литература 

ИППУ, 

филологический 

2002 высшее высшая 22 

15 Хоренова Генриетта 

Андреевна 

русский 

язык и 

литература 

ИГУ, филологический 1990 высшее высшая 34 

16 Бархолов Юрий 

Петрович 

Физкульт

ура 

БГУ, фикультура 2013 высшее  СЗД 7 

17 Коробкова Оксана 

Сергеевна 

английск

ий язык 

ВСГАО, английский 

язык 

2012 высшее СЗД 10 

18 Теренников Сергей 

викторович 

Эл.курсы БПК, нач.классы 2012 с/спец - 1 

 Бархолова 

Любовь  

Ивановна 

история ВСГАО, психология 2022 высшее 1 7 

 

 

Администрация 
№ ФИО учителя Должность Какое учебное 

заведение  

окончил,факультет 

Год     

окончания 

Образование Категор

ия 

Стаж 

1 Ростовцева Лариса 

Геннадьевна 

Директор ИГУ, химия 1990 высшее высшая 34 

2 Малкова Надежда 

Анатольевна 

Зам. директора 

по УВР 

ИГПУ, филология 2002 высшее высшая 22 

3 Павлова Алена 

Витальевна 

Зам. директора 

по ВР 

БГУ 

 

2006 высшее высшая 34 

 

Другие работники 

 
№ ФИО учителя Должность Какое учебное 

заведение  

окончил,факультет 

Год     

окончания 

Образование Категор

ия 

Стаж 

1 Быкова 

Валентина  

Анатольевна 

Социальный 

педагог 

ИПУ № 1, физкультура 1983 среднее 

специальное 

   1 37 

2 Влязло Наталья 

Станиславовна 

библиотекарь, 

доп.образовани
е 

БПК, начальное 

обучение 

2007 среднее 

специальное 

- 22 
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3 Бархолова 

Любовь  

Ивановна 

психолог ВСГАО, психология 2022 высшее 1 7 

4 Бартанова Евгения 

Сергеевна 

учитель-логопе

д, дефектолог 

ФГБОУ ВПО «ВСГАО» 2011 высшее 1 25 

5 Пастухова 

Светлана 

Сергеевна 

ОРД БГУ, начальное 

обучение 

2012 высшее 1 16 

6 Влязло Екатерина 
Олеговна 

психолог ИРНИТУ, управление 
качеством. 

БПК 

2012 высшее - 4 

 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является непрерывное педагогическое образование в 

соответствии с происходящими изменениями в системе образования в целом. Непрерывность 

профессионального развития работников  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 

программам  основного общего образования, обеспечивается освоением 

работниками организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года, но кроме этого повышение квалификации идет и через образовательные 

семинары (8 - 24 часа). Ниже представлена таблица , подтверждающая повышение 

квалификации педагогами. 

 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации  основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализации образовательной программы способствует  деятельность педагога-психолога, 

лгопеда, дефектолога, социального педагога, тьютора,  работа которых направлена на сохранение 

физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на 

развитие обучающихся.  

         Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 
-      индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-     организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, администрацией. 

-     для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и 

индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  в МБОУ Боханской СОШ №2 обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программ основного общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
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поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Финансово-экономические условия  реализации образовательной программы  

основного общего образования 

Финансовые условия МБОУ Боханской СОШ № 2 обеспечивают реализацию обязательной 

части ООП и части, формируемой участниками образовательного процесса, а также программу 

внеурочной деятельности за счет бюджетных  средств в объеме установленных нормативов.  
 

3.5.4. Информационно-методические условия  реализации программы основного общего  

образования 

МБОУ Боханская СОШ № 2 располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным 

требованиям ФГОС.  

Школьная библиотека располагает книжным фондом, энциклопедическими и справочными 

изданиями, видеокассеты, учебные компакт-диски. Библиотека располагает читальным залом, 

оборудована копировальным аппаратом и компьютером, имеет доступ в Интернет.  

Индивидуальн

ое 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Тренинги 
Диагностика 

Коррекционная работа 
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     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно - научных 

объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

3.5.5. Материально-технические условия  реализации основной образовательной   
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программы 

 

 Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего 

образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной 

деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации 28 октября 2013 г. N 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- СП 2.4.3-48-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации N 2 от 28 сентября 2020 г.; 

- СанПиН 1.2.3-85-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации N 2 от 28 января 2021 г. 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. N 465 "Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя 

из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" 

(зарегистрирован 25.12.2019 N 56982); 

- аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, N 1, ст. 48; 2021, N 15, ст. 2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2021, N 1, ст. 58). 

 

Технические характеристики МБОУ Боханской СОШ № 2 

Проектная наполняемость учреждения рассчитана на 180 учеников. Школа представляет собой 

двухэтажное кирпичное здание со спортивным залом, столовой на 60 посадочных мест, библиотекой с 

фондом 8049 экземпляров книг, из них 4805 экземпляра учебников и учебных пособий, с 

научно-методической и справочной литературой. МБОУ Боханская СОШ № 2 оснащена полным 

комплектом мебели и учебным оборудованием. Школа имеет 15 кабинетов по всем учебным 

дисциплинам, в том числе – компьютерный класс, для организации учебных занятий по технологии 

оборудованы комбинированная мастерская для обучения мальчиков и кабинет технологии для 

обучения девочек. Для организации групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

помощи обучающихся с различными видами трудностей оборудован кабинет педагога-психолога. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346343/26b9a9317e489d57a9842321e747706412e110ff/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/fa69e15a74de57cbe09d347462434c11fcfeeaca/#dst100137
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389105/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389193/
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Школьный стадион, многофункциональная спортивная площадка используются для спортивных 

занятий, уроков физкультуры, массовых мероприятий.  

Сведения о наличии средств обучения и воспитания МБОУ Боханской СОШ № 2, в том 

числе приспособленных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Образовательная 

программа 

Средства обучения и воспитания 

НОО, ООО, СОО - Ноутбуки – 22 

 2010 г. выпуска – 2 шт 

 2012 г. выпуска – 12 шт. 

 2013 г. выпуска – 3 шт. 

 2015 г. выпуска – 1 шт. 

 2017 г. выпуска – 1 шт. 

 2020 г. выпуска – 3 шт. 

- Количество компьютеров на обучающихся – 1 компьютер на 11 

обучающихся. 

- Ноутбуки для педагогов во всех кабинетах – 11 

- Интерактивные доски – 4 

- Сканер – 1 

- Принтер – 8 

- МФУ – 4 

- Телевизор – 3 

- Мультимедийные проекторы – 16  

- Экраны – 12 

- Музыкальные центры, магнитофоны, магнитолы – 3 

- Кабинет физики с учебно-лабораторным оборудованием  

- Кабинет химии с учебно-лабораторным оборудованием  

- Наглядные пособия и карты для кабинетов истории, географии, 

математики, ОБЖ. 

Внеурочная 

деятельность 

Оборудован актовый зал: мультимедийный проектор, экран на стене 

 

Школа обеспечена выходом в Интернет (скорость до 50 Мбит/сек). Доступ к сети Интернет 

осуществляется компанией ПАО «Ростелеком» (согласно гос. контракта).  Внутри школы 

по проводному соединению (витая пара) или WiFi.  Все обучающиеся имеют возможность работать в 

сети Интернет на уроках информатики и после уроков во внеурочной деятельности.  Все педагоги 

имеют возможность работать в сети Интернет на своих рабочих местах в кабинетах. Защита от 

интернет-угроз и контент-фильтрация осуществляется средствами 

интернет-провайдера. В школе используются электронные классные журналы, эту услугу 

предоставляет ИС «Дневник.ру». Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям организованно для всех обучающихся, в том числе 

для всех групп детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. Требуется закупка новых компьютеров, так как многие 

из них выпущены 14-10 лет назад. 

 

Материально-техническое обеспечение библиотеки 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Единица измерения Количество 

 

1 Доска поворотная шт 1 

2 Стол учительский шт 1 

3 Стол ученический шт 4 

4 Стул учительский шт 1 
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Материально-техническое обеспечение спортивного зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

рга

низ

ация питания 

 В МБОУ Боханской СОШ № 2 организовано горячее питание обучающихся, которое 

соответствует рекомендуемым нормам питания школьников в общеобразовательных учреждениях. 

Действует комиссия (из родителей) по контролю за организацией и качеством питания детей в 

школьной столовой. 100% учащиеся 1-4 классов, дети-инвалиды, опекаемые, дети из многодетных и 

5 Стул ученический шт 8 

6 Шкаф шт 1 

7 Книжная полка шт 4 

8 Пенал шт 1 

9 Стеллаж шт 1 

10 Ноутбук шт 1 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Единица измерения Количество 

 

1 Стол шт 1 

2 Стул пар 2 

3 Шведская стенка / брусья шт 4 / 2 

4 Мяч баскетбольный шт 7 

5 Мяч волейбольный шт 10 

6 Мяч футбольный шт 2 

7 Мяч теннисный шт 6 

8 Конус большой шт 11 

9 Конус маленький шт 6 

10 Лыжи пар 9 

11 Ботинки  пар 9 

12 Обручи шт 10 

13 Скакалки шт 10 

14 Шахматы шт 2 

15 Ядро шт 1 

16 Гранаты для метания шт 3 

17 Маты гимнастические шт 9 

18 Маты шт 20 

19 Канат шт 2 

20 Вешалка шт 3 

21 Скамейка шт 3 

22 Щит баскетбольный шт 2 

23 Кольца баскетбольные с сеткой шт 2 

24 Сетка волейбольная шт 1 

25 Перекладина шт 2 

26 Конь гимнастический шт 2 

27 Козел гимнастический шт 2 

28 Брусья гимнастические шт 2 

29 Планка для прыжков в высоту шт 1 

30 Палки лыжные пар 5 
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малообеспеченных семей получают бесплатное питание, обучающиеся 5-11 классы – 97% охват 

питанием. 

 Для организации питания образовательное учреждение располагает: 

-  столовой на 60 посадочных места;  

-  технологическим оборудованием (духовой шкаф, мармит, электроплиты) 

-  холодильным оборудованием; 

-  весоизмерительным оборудованием;  

-  посудой, приборами, кухонным инвентарем;  

-  производственными столами, стеллажами;  

-  моечными ваннами;  

-  моющими и дезинфицирующими средствами;  

- другим сопутствующим работе столовой инвентарем. 

Состояние материально-технической базы в целом удовлетворительное. Администрация 

школы прилагает большие усилия для укрепления материально-технической базы и образовательной 

среды. Ежегодно проводится косметический ремонт всего учреждения, производится покраска, 

произведена замена сантехники, в 2018 году проведен капитальный ремонт спортивного зала, 

проведена замена 98% окон на пластиковые. Установлены автоматическая пожарная сигнализации и 

камеры видеонаблюдения.  

Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе является предметом контроля 

заведующего хозяйством, дежурного администратора. Систематически осуществляется контроль за 

соблюдением СанПиНов. Мобильность технической службы позволяет устранить неполадки в 

течение рабочего дня. Содержание порядка в учреждении осуществляют педагогические работники и 

технический персонал. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности  отражено в анализе работы  за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию управленческих решений, 

организации работы с родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. 

В МБОУ Боханской СОШ № 2 разработан план мероприятий по реализации ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие  накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о  проводимой работе, повышать 

уровень квалификации педагогов. 

 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в Учреждени 

Определене исходного уровня. 

Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП ООО 

«Система условий  реализации 

основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи  

между участниками 

образовательных отношений 

Создание комфортной среды в 

школе для учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

Учет мнений участников 

образовательных отношений.  

Достижение высокого качества 

обучения. 
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реализации ООП ООО Обеспечение доступности, 

открытости Учреждения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов.  

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной системы 

контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации НОП ООО. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

 

Дорожная карта 

 мероприятий МБОУ Боханской СОШ № 2 по обеспечению перехода на новые ФГОС ООО,  

на 2021–2027 годы 

 

№

 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение перехода на обучение по новым  ФГОС ООО 

1.1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые  

ФГОС ООО 

 Январь 2022 г. Приказ о создании рабочих групп 

по обеспечению перехода на ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на ФГОС  ООО 

1.2 Анализ имеющихся в 

образовательной организации условий 

и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ   ООО в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО 

Март  2022 г. Аналитическая записка об оценке 

условий образовательной 

организации с учетом требований 

новых ФГОС ООО 

1.3 Анализ соответствия 

материально-технической 

базы образовательной организации 

для реализации ООП ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Июнь 2022 г. Аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО, приведение 

ее в соответствие с требованиями 

новых ФГОС ООО 
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1.4 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС  ООО в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Февраль  – 

август  2022 г. 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников 

для реализации новых ФГОС  ООО. 

Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

1.5 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

учебных планов  ООО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности  и ООО 

Март 2022 года Аналитическая справка 

зам.директора по УВР. 

Аналитическая справка 

зам.директора по ВР 

2.Информационное обеспечение 

2.1 Сопровождение раздела «ФГОС» на 

сайте ОУ. Контроль над наполнением 

и своевременным обновлением 

информации о реализации ФГОС  

ООО на сайте ОУ 

в течение 

года 

Сайт ОУ 

Ответственный за сайт ОУ  

 

2.2 

Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, сайту 

ОУ 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

Сайт ОУ 

Ответственный за сайт ОУ  

 

2.3 

Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 

родителей обучающихся 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

Аналитические отчеты 

замдиректора по УВР и ВР о 

проведенных просветительских 

мероприятиях 

Пакет 

информационно-методических 

материалов 

Информация  на сайте ОО 

2.4  Проведение классных  родительских 

собраний в 5  классах, посвященного 

обучению по новым ФГОС НОО и 

ООО 

Март  2022 г. Протокол классного 

родительского собрания в  5  

классах, посвященного обучению по 

новым ФГОС ООО 

   3. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС ООО 

3.1 Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые  

ФГОС ООО 

Январь 2022 г. Банк данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию  

ФГОС ООО 

3.2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

ООО 

Январь 2022 г. Листы ознакомления с 

документами федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующими введение 

ФГОС ООО 

3.3 Внесение изменений в программу 

развития образовательной 

организации 

Август 

2022 г. 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития 

образовательной организации 
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3.4 Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

До 1 сентября 

2022 г. 

Должностные инструкции 

3.5 Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы  

ООО  основной образовательной 

программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО 

Август 2022 г. Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основной 

образовательной программы  ООО 

Основная образовательная 

программа ООО в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной 

работы, программа формирования 

УУД 

3.6 Утверждение основных 

образовательных программ  ООО, в 

том числе рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД, программы 

коррекционной работы ООО, на 

заседании педагогического совета 

До 1 сентября 

2022 г. 

Протокол заседания пед.совета 

Приказ об утверждении 

образовательных программ  ООО, в 

т.ч. рабочей программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования 

УУД, программы коррекционной 

работы ООО 

3.7 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для  5 

классов по новым ФГОС ООО на 

2022/2023 учебный год 

До 1 сентября 

2022 г. 

Учебный план НОО и ООО 

План внеурочной деятельности 

ООО. 

3.8 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для  

5 классов на 2022/2023 учебный год в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС  ООО 

До 31 августа 

2022 г. 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для  5 классов 

3.9 Внесение изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и 

ООО 

До 1 

сентября 2022 

г. 

      Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

      Протокол педсовета об 

утверждении изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС  ООО. 

    Приказ об утверждении 

изменений в «Положение о формах, 
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периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС ООО. 

4. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  ФГОС ООО 

4.1 Изучение нормативных документов 

по переходу на новые  ФГОС ООО 

педагогическим коллективом 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

Планы методической работы и 

работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

4.2 Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП ООО по 

новым ФГОС ООО 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

План работы методического 

совета образовательной 

организации. 

Планы работы ШМО. 

4.3 Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного 

перехода на обучение по новым  

ФГОС ООО 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

4.4 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП  

ООО по новому ФГОС  

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

Пакет методических материалов 

по теме реализации по новому 

ФГОС ООО 

4.5 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС ООО 

Март 2022 г. Справка зам.директора по УВР 

4.6 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым  

ФГОС ООО 

Март  

2022 г.и 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

Справка зам.директора по УВР 

4.7.  Организация участия 

представителей ОУ в конкурсах, 

конференциях разного уровня по 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

всего периода с 

2021 по 2027 

годы 

Анализ методического выхода 

педагогов.  Заместители директора 

 

4.8.  Анализ эффективности модели 

организации внеурочной деятельности 

в 1,5классах: 

• анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности и рабочих 

программ ООП; 

• посещение уроков и внеурочных 

занятий в 5 классах учителями 

• корректировка модели организации 

внеурочной деятельности 

 

 

 

апрель-май 

2023 года   

 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШМО, учителя  

4.9.  Обобщение опыта реализации 

ФГОС ООО  в ОУ: 

• анализ работы учителей, 

 

май 2023 

года 

Заместители директора, 

учителя, 

руководитель ШМО начальных 
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заместителя директора; 

• публикации опыта  учителей по 

реализации ФГОС ООО 

 

 

 

классов. 

5. Материально-техническое обеспечение 

 

5.1 

Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2022-2023 учебный год с учетом 

участия в процессе реализации ФГОС 

ООО 

Сентябрь 

2022 года 

Директор, 

зам. директора по УВР 

5.2 Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1,5 классов 

Сентябрь Справка 

Библиотекарь, учителя 

5.3 Проверка обеспеченности учителей  

классов методическими и учебными 

пособиями  

Сентябрь 

 

 

Заместитель директора по УВР 

библиотекарь 

5.4 Анализ материально-технической 

базы ОУ с учетом обеспечения 

условий реализации ФГОС  ООО 

• инвентаризация 

материально-технической базы на 

соответствие требованиям ООП ООО 

май- июнь заместитель директора по УВР, 

библиотекарь, учителя 

Директор, завхоз 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности МБОУ Боханской СОШ № 2 по реализации ООП ООО 

является внутришкольный контроль. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Форма 

 отчёта 

К
ад

р
о
в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 О
О

П
 О

О
О

 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Август Директор ОШ 

Установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Август Заместите

ль директора 

по УВР 

Справка 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников   

Август Заместите

ль директора 

по УВР 

Справка 

 

 

 

 

П
си

х
о
л
о
г

о
-п

ед
аг

о
ги

ч

ес
к
и

е 

у
сл

о
в
и

я
 

р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

О
О

П
 О

О
О

 Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Август, 

январь 

Заместите

ль директора 

по УВР 

Справка 
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Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Май Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 
Ф

и
н

ан
со

в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

О
О

П
 О

О
О

 

Проверка условий 

финансирова-ния 

реализации  ООП ООО 

Август, 

январь 

Директор ОШ 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений  

Май Директор ОШ 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

О
О

П
 О

О
О

 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Август, 

январь, 

май 

Преподавате

ль ОБЖ, 

завхоз 

 

Справка, 

план работы 

Проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры МБОУ 

Боханской СОШ № 2 

Август Завхоз  

 

 

 

 

 

 

 

 

У
ч
еб

н
о

-м
ет

о
д

и
ч
ес

к
о
е 

и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

о
н

н
о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 
О

О
П

 О
О

О
 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Август Библиотекар

ь,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной деятельности к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

В течение 

года 

Заместите

ль директора 

по УВР, 

учитель 

информатик

и 

Публичный 

отчет 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

Август,  

январь 

Заместите

ль директора 

по УВР, 

учитель 

информатик

и 

Публичный 

отчет 
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базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися 

их составной  частью, 

учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Август Библиотекар

ь,  

заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и 

научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

ООП ООО 

В течение 

года 

Библиотека

рь 

Справка 

Обеспечение учебно-методическ

ой  литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемым в 

рамках ООП ООО 

Август Библиотекар

ь,  

заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 
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