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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени 

Героя Советского Союза З.И. Парфёновой» города Алатыря Чувашской Республики разработана в  

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 

года под №287 и на основании Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется МБОУ 

«СОШ № 7» г. Алатыря ЧР через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: становление и формирование личности обучающегося (формирование 

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

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способностей к социальному самоопределению). 

 Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных  задач:  

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); обеспечение преемственности начального общего, основного общего,

 среднего  общего образования; обеспечение    доступности   получения 

качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания,  обеспечение

 индивидуализированного   психолого-педагогического сопровождения  

 каждого  обучающегося, формированию   образовательного  базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

 созданию  необходимых  условий  для ее  самореализации;  обеспечение 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия    всех  участников  образовательных  отношений; организацию 

интеллектуальных  и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в процессы 

познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия; социальное и учебно-

исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психолога, социального педагога; сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 

 

 

Принципы формирования и механизмы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В основе основной образовательной программы основного общего образования лежат 

следующие принципы и подходы: 

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

развитие его активной учебно-познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 
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формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и 

согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности его 

развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 

11—15 лет, связанных: 

 с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

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

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества, к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

 

 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, прикотором 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 
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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 от- 

ношениях, 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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения 

обучающимися программ основного общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программы основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте 

делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов 

на уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 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 
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способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного общего 

образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, 

специфики изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения 

обучающихся на следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению 

в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 
конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)»,    «Родная    
литература    (русская)»,    «Английский    язык»,    «История», 

«Обществознание»,    «География»,    «Изобразительное        искусство»,        «Музыка», 

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

уровне; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» на базовом и углубленном уровнях; 

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

современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

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

частью управления качеством образования в МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными   направлениями   и    целями   оценочной   деятельности    в   МБОУ 

«СОШ № 7» г. Алатыря ЧР 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; 
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 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 
процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

         К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а 

также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной 

грамотности учащихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

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

образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, командных, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, 

испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе 

формируемых с использованием цифровых технологий. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 
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кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий 

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

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий — экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как допуск к 

государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется 

обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы отражены в Положении об итоговом 

индивидуальном проекте. 

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. 



9 

 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно  оценивать по 

следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

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

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 

 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. 

 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. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

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

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественннаучной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются   следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и 

универсальных познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно- познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

критериев «знание и понимание» и «применение», оценка функциональной грамотности 

направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения во 
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внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При    оценке     сформированности     предметных    результатов     по     критерию 

«функциональность» разделяют: 
—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры проводятся в рамках 

внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МБОУ «СОШ № 

7» г. Алатыря ЧР в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание включает: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости 

— с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению   

на   данном   уровне   образования.    Проводится   администрацией   МБОУ 

«СОШ № 7» г. Алатыря ЧР в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 

информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) 

с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 
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Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По предметам, 

вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, 

которая проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки или результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная 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. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
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результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 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 по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 
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соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными 

ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 7» г. Алатыря ЧР включают следующие разделы: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса, учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению при 

получении основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

ООО, приведено в Приложении 1 к основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР. 

Основное содержание учебных предметов представлено в разделе 1 рабочих программ 

учебных предметов, предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, 

приведенных в Приложении 1 к основной образовательной программе основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР. 

 

2.2. Программа формирований универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1 Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

обеспечивает: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 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, 
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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 операция- ми, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 

речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

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

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

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

внимания (универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.2 Содержательный раздел 

Согласно ФГОС Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 
содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

 

 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные 

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах: 

—как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

—в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 
содержания; 

—в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Ниже дается описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

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

 Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

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

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

 Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

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

проводимого анализа. 

 Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 
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формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

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

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей и 

противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

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

поставленной учебной задачи. 

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

 

Формирование базовых   исследовательских    действий 

 Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- исследований, 

формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент. 

 Формулировать в устной и письменной форме гипотезу пред- стоящего исследования 

(исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку гипотезы; 

аргументировать свою позицию, мнение. 

 Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей причинно-

следственных 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, представ- ленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде 

таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; средств массовой информации, государственных электронных 

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

соответствии с учебной задачей. 

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

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

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

и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; 

оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем 

языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

 Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит информации 

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

других источников информации. 

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

первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения о дальнейшем развитии 
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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; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой). 

 Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

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

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

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

применять изученные правила, алгоритмы. 

 Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

 Сравнивать,   упорядочивать,   классифицировать языковые единицы   и языковые явления 

иностранного языка, разные типы высказывания. 

 Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными единицами 

диалога и др.). 

 Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

 Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений (например, с 

помощью словообразовательных элементов). 

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

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

 Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

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

диаграммах). 

 

Работа с информацией 

 Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии чтения и 

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

 Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие событий по началу текста; устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

 Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной переработки 

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

 использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для 
понимания его содержания. 

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

 Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

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

информационных источниках; 

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

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания, 

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

целями общения. 

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

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

пониманием, с нахождением интересующей информации). 

 Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях фрагментами. 

 Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной задачи 

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

 Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы, 

самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности. 

 Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

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

совместного решения поставленной задачи). 

 Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых данных ли 
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. 
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 Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 
зависимости между объектами. 

 Анализировать изменения и находить закономерности. 

 Формулировать   и   использовать   определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

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

общему. 

 Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; приводить 
пример и контрпример. 

 Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

 Выражать   отношения,   зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

 Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

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

 Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

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

учебных и познавательных задач. 

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

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

 

Формирование базовых   исследовательских   действий 

 Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических 

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

разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и обобщение. 

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

результаты. 

 Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

 

Работа с информацией 

 Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

 Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

 Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для решения 
учебной или практической задачи. 

 Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных. 

 Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

 Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий 

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

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

 Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве. 

 Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта. 

 Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 
формализации информации. 
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 Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы. 

 Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды. 

 Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

 Удерживать цель деятельности. 

 Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

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

информации. 

 Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

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

падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

 Прогнозировать свойства веществ на   основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

 Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 
растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

 

Формирование базовых исследовательских действий 

 Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

 Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

 Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 

наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 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 
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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 естественно-научного исследования. 

 Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 
целям и условиям. 

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

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного исследования; 

готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

 

ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

 Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

 Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, процессов. 

 Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство государств, 

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

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

определенным основаниям. 

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

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

 Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

 Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследовательский проект по 

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

средств массовой информации. 

 Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, оценивать их 

значимость. 

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

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 

государственного регулирования экономики: современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 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, 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. 
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 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 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. 
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 Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных 

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

 Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об отклоняющемся 

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

учебных материалов) и публикаций СМИ. 

 Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

 Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в современном обществе 

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

разных формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

 Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях. 

 Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных сферах в 

различные исторические эпохи. 

 Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

 Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, проявляя 

способность к диалогу с аудиторией. 

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

правовым и нравственным нормам. 

 Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

 Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

 Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия духовным 

традициям общества. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

 Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта о 

повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

 При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по статистическим материалам» обмениваться с 

партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

 Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

 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. 
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Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

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

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая организована в МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР при получении 

основного общего образования на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД обеспечивает формирование у обучающихся опыта применения 

УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального взаимодействия 

со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у школьников 

научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному 

саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и проектной 

деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении всего процесса их 

формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образовательного 

процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; возникшие у 

обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории или 

заочной формы обучения) учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности 

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

она нацелена на решение обучающимися 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 
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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: 

 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: 
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 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 

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?». 
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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 

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; 
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— 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 мероприятие/акция, 

театральная постановка и пр.); 

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

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

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

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт,  

инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

— понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

— умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

— умение планировать и работать по плану; 

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

— умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

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

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

— качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

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

изложения); 

— уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные вопросы, 

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

 

 

2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при реализации 

программы развития универсальных учебных действий 

Реализация основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР, в том 

числе программы универсальных учебных действий, обеспечивает участникам овладение 

ключевыми компетенциями. 

Укомплектованность педагогическими кадрами 
МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

руководящими кадрами и техническим персоналом. 

Учебное сотрудничество 

На уровне 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 
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домашней обстановке и т. Д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. Д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её 

совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на малые группы. Задание даётся группе, 

а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

2.3.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7 имени Героя Советского Союза 

З.И.Парфёновой» города Алатыря Чувашской Республики (далее Программа воспитания) 

определяет содержание и организацию воспитательной работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

Основой разработки рабочей Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12.12.1993) 

(с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 
Настоящая Программа воспитания призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, определенных ФГОС: формировать у них основы российской идентичности, готовность 

к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и социально-значимые 

качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ «СОШ» г. Алатыря ЧР и призвана помочь всем участникам образовательного 

процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный и 

приложение — примерный календарный план воспитательной работы. 

- В целевом разделе на основе базовых национальных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые предстоит решать педагогическому коллективу школы для 

достижения цели, определены основные направлениям воспитания в соответствии с ФГОС и 

целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального, основного и среднего общего 

образования. 

- В содержательном разделе представлены модули, деятельность которых является в 

гимназии приоритетной и значимой для всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся и их родителей), они отражают реальную деятельность. Модули в 

программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы в школе. Деятельность педагогов МБОУ «СОШ №7» г. Алатыря ЧР в 

рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

- В организационном разделе показано, каким образом в школе осуществляется 

самоанализ организуемой в ней воспитательной работы. Здесь приводятся не результаты 
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самоанализа, а лишь перечень основных его направлений, который может быть дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. 

К программе воспитания прилагаются три ежегодных календарных плана воспитательной 

работы для обучающихся по уровням получения образования. Рабочая программа воспитания 

позволит педагогам скоординировать усилия, направленные на воспитание обучающихся и 

оказание конкретной помощи родителям в воспитании их детей. 

Стержневой основой Программы воспитания является духовно-нравственная программа 

«Социокультурные истоки». Авторами программы И.А. Кузьминым и А.В. Камкиным 

разработано новое междисциплинарное, интегрирующее направление в науке и образовании, 

отвечающее за привнесение в образование первоначального контекста системы духовно- 

нравственных   и   социокультурных   категорий   и   ценностей   –   Истоковедение.   

Программа «Социокультурные истоки» позволяет создать модель системного развития 

образовательного учреждения и способствует достижению обучающимися современного 

качества образования на основе духовно-нравственного опыта своего народа. 

«Истоки» направлены на то, чтобы учащийся попытался осознать себя деятельным 

субъектом сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта 

Отечества. Важно и то, что в рамках реализации программы духовно-нравственные ценности 

развиваются не только у учащихся, но и у педагогов и родителей, которые находятся в 

совместном процессе духовного созидания. 

Одним из результатов реализации Программы воспитания станет приобщение учащихся 

школы к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Стратегической целью реализации Программы воспитания является преобразование 

школы в социокультурный институт с доминантой духовно - нравственных ценностей. 

Данная Программа воспитания показывает систему работы в МБОУ «СОШ №7» г. Алатыря  

       ЧР. 

 

 

2.3.2. Целевой раздел 

 

Базовой установкой воспитательной деятельности в школе является преобразование 

образовательного учреждения в социальный институт, для которого важнейшей функцией 

является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и 

приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. 

Стержневая основа воспитательной системы – это учебный курс «Истоки» и программа 

«Воспитание на социокультурном опыте», которые помогли смоделировать воспитательную 

систему в единый Годовой круг праздников, охватить весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия и внеурочную деятельность. 

Реализация программы духовно-нравственного обучения и воспитания 

«Социокультурныеистоки» позволила создать необходимые условия для дальнейшего целостного 

развития личности, обладающей национальным самосознанием, способной к созидательному 

труду на благо семьи, общества и государства на основе отечественных традиций, где проявление 

духовности понимается как служение Отечеству. 

Основными сложившимися традициями воспитания в гимназии являются: 

- ключевые общешкольные дела проекта «Русский мир» с последовательным и 

равномерным распределением праздников и событий в течение школьного года; 

- соборность в разработке, коллективном планировании, коллективном проведении и 

коллективном анализе каждого ключевого творческого дела; 

- создание социокультурной среды для осуществления преемственности, когда по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- осуществление в проведении традиционных школьных дел перехода от 

соревновательности между классами к конструктивному межклассному и межвозрастному 

взаимодействию учащихся, что позволяет мотивировать их социальную активность и 

гражданскую позицию; 

- ориентированность учителей на формирование в детских коллективах 
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доброжелательных взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является учитель, реализующий образовательно-

воспитательную, личностно-развивающую, организационно-коммуникативную и другие 

функции, направленные на нравственно-эстетическое восприятие мира учащимися, на умение 

определять и рефлексировать свои ресурсные состояния, жить и действовать, руководствуясь 

сформированной системой ценностей. 

Школьные  традиции формируют особый социокультурный уклад школьной жизни, 

присоединяя ребенка и его родителей к базовым духовно- нравственным ценностям России. 

 

2.3.2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

С учётом этого воспитательного идеала и базовых для нашего общества ценностей (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется 

общая цель воспитания в МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР: 

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. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих задач: 

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, 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 МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

 2.3.2.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
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власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры; 

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

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

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

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

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

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного 

и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

 

2.3.2.3.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования. 
 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
Благополучия 

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 учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

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

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования. 

 

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, 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 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

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

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
Благополучия 

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

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

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

физического и психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

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 
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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. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации 

по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки  

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 
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этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
Благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 
здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей. 

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 
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Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 
Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально- 

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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2.3.3. Содержательный раздел 

       2.3.3.1. Уклад общеобразовательной организации  

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза З.И.Парфёновой» города Алатыря 

Чувашской Республики создано 4 февраля  1993 года, в 2000 году решением Собрания депутатов 

города Алатыря школе присвоено имя Героя Советского Союза З.И.Парфёновой, в 2002 году в 

школе открылся музей Боевой Славы. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования: 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

Контингент обучающихся в основном состоит из детей микрорайона «Западный». Школа 

является престижной и конкурентоспособной по отзывам родителей и общественности города 

Алатыря. Основная масса учащихся из полных семей (79%). В школе минимальная доля детей из 

неблагополучных семей с асоциальным поведением (0,8%). Особым воспитательным ориентиром 

становятся дети из многодетных семей (22,8%). По адаптированным программам обучаются - 2,2 % 

обучающихся. Требуют особого внимания дети из неполных семей (21%). Большинство родителей 

заинтересованы в процессе обучения и воспитания своих детей, но есть и такие, которые крайне 

редко посещают школу, мало интересуются учебой в школе. 

Базовой установкой воспитательной деятельности в школе является преобразование 

образовательного учреждения в социальнокультурный институт, для которого важнейшей 

функцией является гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохра- нять 

и приумножать духовный и социокультурный опыт Отечества. 

Стержневая основа воспитательной системы – это учебный курс «Истоки» и про- 

грамма «Воспитание на социокультурном опыте», которые помогли смоделировать воспитатель- 

ную систему в единый школьный проект «Русский мир», охватить весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную деятельность. В этом живом процессе соборно 

участвуют дети, родители, учителя, учреждения культуры, общественность и духовенство. 

Реализация программы духовно-нравственного обучения и воспитания «Социокультурные 

истоки» позволила создать необходимые условия для дальнейшего целостного развития личности, 

обладающего национальным самосознанием, способного к созидательному труду на благо семьи, 

общества и государства на основе отечественных традиций, где духовность понимается как 

служение Отечеству. 

 

Основными сложившимися традициями воспитания в школе являются: 

- ключевые общешкольные дела проекта  «Русский мир» с последовательным и 

равномерным распределением праздников и событий в течение школьного года; 

-соборность в разработке, коллективном планировании, коллективном проведении и 

коллективном анализе каждого ключевого творческого дела; 

создание социокультурной среды для осуществления преемственности, когда по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- осуществление в проведении традиционных школьных дел перехода от 

соревновательности между классами к конструктивному межклассному и межвозрастному 

взаимодействию учащихся, что позволяет мотивировать их социальную активность и гражданскую 

позицию; 
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-ориентированность учителей школы на расширяющиеся зоны самостоятельности 

подростков, поддержку их в построении планов индивидуального саморазвития с учетом их 

возможностей и резервов. 

Учитель школы реализует образовательно - воспитательную, личностно - развивающую, 

организационно - коммуникативную и другие функции, направленные на нравственно- 

эстетическое восприятие мира учащимися, на умение определять и рефлексировать свои ресурсные 

состояния, жить и действовать, руководствуясь сформированной системой ценностей. 

Рабочая программа воспитания в контексте «Истоковедения» обеспечивает формирование 

социокультурного воспитательного пространства в полноте своей. 

Школьные  традиции формируют особый социокультурный уклад школьной жизни, 

присоединяя ребенка и его родителей к базовым духовно- нравственным ценностям России. 

Это особая атмосфера, которая определяет воспитательные и образовательные результаты. 

Уклад школьной жизни характеризуется: 

- особыми ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия, правилах 

жизни школы; 

- общей культурой школы, культурой деятельности, управления и взаимоотношений; 

- традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже школы в глазах уча- 

щихся и их родителей, общественности; 

- психолого-педагогическим климатом школы; 

- позициями, которые занимают дети и взрослые в школе; 

- участием подростков и взрослых в создании норм и правил общей жизни посредством 

деятельности в органах самоуправления. 

В основе уклада школьной жизни школы лежат истоковские принципы, которые связывают 

прошлое, настоящее, будущее: 

- принцип активности, соборности и творческой позиции участников воспитательного и 

образовательного процесса; 

- принцип опоры на позитивный социокультурный опыт; 

- принцип положительного подкрепления результатов деятельности и рефлексивной 

оценки; 

- принцип диалогового общения; 

- принцип психологической безопасности и доверия. 

В создании такой среды особую роль играют исторические корни, традиции школы, вос- 

питание на социокультурном опыте, что помогает учащимся соотнести главные ценности жизни с 

собственным опытом. 

Уклад школьной жизни: 

- формируется на основе базовых национальных ценностей и воспитательных идеалов; 

- включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему вос- 

питательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

- учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

- обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности; 

- организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения при под- 

держке семей обучающихся, общественных организаций, включая детско-юношеские движения 

и организации; учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традицион- 

ных религиозных объединений. 

Рабочая программа воспитания и сформированная социокультурная предметно - 

пространственная воспитывающая среда являются основой социокультурного, духовно- 

нравственного развития и социализации обучающегося, обеспечивают возможность общения, 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых во всех видах деятельности в кон- 

тексте содержания Программы. Социокультурная воспитывающая среда образовательной орга- 

низации объединяет прошлое и настоящее, способствует возрождению национальной и регио- 
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нальной культуры и определению путей опережающего влияния образования на духовно- 

нравственную жизнь  школьника. 

Уклад   школьной жизни позволяет дать представление о самом важном в жизни человека и 

на основе активных форм обучения и воспитания последовательно развивать духовно- 

нравственные ценности у всех участников образовательных отношений. При этом базовые цен- 

ности не локализованы в отдельной форме или виде образовательной или воспитательной дея- 

тельности, а пронизывают весь уклад школьной жизни, деятельность школьника как человека, 

личности, гражданина. 

 
2.3.3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Инвариантные (обязательные) модули 

Модуль «Урочная деятельность» 

 

Модуль «Школьный урок» предполагает объединение содержания обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных ценно- 

стей. 

Воспитательный потенциал школьного урока складывается из: 

- содержания учебного предмета и умелого его отбора; 
- личности учителя с его социокультурным опытом; 

- уровня развития классного коллектива с опорой на ценностные ориентиры; 

- социокультурных технологий, в основе которых заложена идея активного обучения и 

воспитания; 

- уклада школьной жизни с устоявшимися традициями. 

Содержательной основой всей воспитательной системы учащихся школы является 

программа «Социокультурные истоки», где представлены универсалии культуры, ее вечные цен- 

ности, передаваемые из поколения в поколение. Базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной 

жизни. 

Интегративный характер курса «Истоки» позволяет на практике осуществить меж- 

предметные связи учебных предметов: чтения, изобразительного искусства технологии, окру- 

жающего мира и т.д. 

Интеграция Истоков с другими предметами позволяет учителю: 

- содействовать становлению духовно-нравственной культуры учащихся в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

- поддерживать развитие познавательного интереса изучаемых предметов; 

- формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, справед- 

ливости, любви не только на уроке через получение теоретических знаний и рассуждений, но на 

уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного опыта; 

- пробуждать мыслить самостоятельно и рефлексивно в широком междисциплинарном и 

межкультурном пространстве; 

- побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, духовно-нравственному, ин- 

теллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, самоуправлению; 

- способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духов- 

ных основ общечеловеческих ценностей; 

- воспитывать бережное отношение к своему Отечеству; 

- формировать социальную терпимость. 

Для достижения задач урока учителями начальных классов школы используются соци- 

окультурные технологии: 

- технология присоединения; 

- технология развития целостного восприятия и мышления; 

- технология развития чувствования; 
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- технология развития мотивации; 

- технология развития личности; 

- технология развития группы; 

- технология развития ресурса успеха. 

В основе социокультурных технологий – идея активного обучения и воспитания, когда 

одновременно работают пять аспектов: содержательный, коммуникативный, управленческий, 

социокультурный, психологический. 

Социокультурные аспекты позволяют учащимся осознать смысл служения Отечеству, 

который заключается в том, что учащиеся получают опыт взаимодействия, позволяющий им в 

дальнейшем самореализоваться. 

На практике идея активных форм обучения воплощается через социокультурный тренинг. 

Активное занятие является основой учебного процесса, в нем участвует группа учащихся в пол- 

ном составе. Согласно социокультурному системному подходу в образовании педагог общается с 

учащимися на уровне «Взрослый – Взрослый», а не «Я – дети». Активные формы обучения и 

воспитания направлены на развитие ресурсов личности ученика и классного коллектива. Класс с 

высоким уровнем развития коллектива наилучшим образом реализует свой воспитательный по- 

тенциал. 

Использование учителем активных форм работы является важным условием реализации 

воспитательной компоненты урока. Это способствует: 

- освоению социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне личностного 

развития; 

- развитию эффективного общения; 

- развитию управленческих способностей; 

- формированию мотивации на совместное достижение значимых результатов; 

- приобретению социокультурного опыта. 

 

Формы реализации воспитательного потенциала урока: 

- проведение тематических уроков, посвященных важным событиям в стране, республике, 

школы; 

- проведение фестиваля открытых уроков «Дни науки и творчества»; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых учебных проектов; 

- работа с текстами на основе базовых ценностей; 

- использование активных форм обучения и привлечение учащихся к процессу органи- 

зации урока. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

Внеурочная деятельность учащихся школы объединяет все виды деятельности, кроме 

урочной, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и социа- 

лизации. 

Основная идея модуля – разработка механизмов организации внеурочной деятельности с 

опорой на духовно- нравственное развитие и воспитание. 

Внеурочная деятельность способствует: 

 выявлению интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к раз- 

личным видам деятельности; 

 оказанию помощи в поисках «себя»; 

 созданию условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формированию системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитию опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 созданию условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитию опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказанию помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 
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сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширению рамок общения с социумом. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего образования при формировании плана внеурочной дея- 

тельности школы предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: на информаци- 

онно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном», на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности), на занятия, направленные на удовлетворение 

профориен тационных интересов и потребностей обучающихся. Кроме того, в вариативную часть 

плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно- 

исследовательской деятельности, исторического просвещения); часы, отведенные на занятия, 

направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физи- 

ческом развитии (в том числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, 

школьных спортивных клубах). 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся школы складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим кол- 

лективом. 

Организационная модель внеурочной деятельности: 

- инвариантные занятия в соответствии с ФГОС; 

- программы дополнительного образования школы, реализуемые через навигатор до- 

полнительного образования детей Чувашской Республики (кружки, секции); 

- «Русский мир» (проекты, акции, конкурсы, выставки); 

- группа продленного дня; 

- классное руководство (программа «Воспитание на социокультурном опыте», экскур- 

сии, походы, диспуты); 

- клубная деятельность (ВПК «Зелёные береты», спортивный клуб «Олимп», 

добровольное российское детско- юношеское движение «Юнармия», «РДШ»); 

- программы дополнительного образования учреждений культуры и спорта. 

 
В разработке плана внеурочной деятельности имеют право принимать участие советы 

обучающихся и советы родителей. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ №7» г. Алатыря ЧР представлена следующими 

программами, направлениями и формами деятельности в соответствии требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО: 

 
Программы 

внеурочной 

деятельности 

Направления вос- 

питания Образовательные 

формы 

Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
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Информационно- 
просветительские 

занятия 

«Разговоры о важ- 
ном» 

-Гражданское 
-Патриотическое 

-Экологическое 
-Ценности науч- 
ного познания 

-Духовно- 

нравственное 

воспитание 

Классный час - развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – Рос- 

сии, населяющим ее людям, ее уни- 

кальной истории, богатой природе и 
великой культуре; 

- формирование соответствующей 

внутренней позиции личности школь- 

ника, необходимой ему для конструк- 
тивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности обу- 

чающихся 

-Ценности науч- 

ного познания 
 

-Духовно- 
нравственное 

воспитание 

- метапредметные 

кружки; 
- научно- 

практическая кон- 

ференция 

«Эрудит»; 
- защита индиви- 

дуальных учебных 

проектов. 

- развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, 
умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жиз- 

нью); 
- формирование и развитие функцио- 

нальной грамотности школьников: чи- 

тательской, математической, есте- 
ственно- научной, финансовой, 

направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 
профориентаци- 

онных интересов 

и потребностей 
обучающихся 

-Гражданское 
 

-Трудовое 
 

-Ценности науч- 

ного познания 

- профориентаци- 
онные беседы, 

- деловые игры, 

квесты, решение 
кейсов,; 

- изучение специа- 

лизированных 

цифровых ресур- 
сов; 

- 
профессиональные 

пробы, моделиру- 

ющие профессио- 

нальную деятель- 
ность; 

- экскурсии, посе- 

щение ярмарок 
профессий и про- 

фориентационных 

парков; 
- участие в 

проекте «Билет в 

будущее» 

- развитие ценностного отношения 
обучающихся к труду как основному 

способу достижения жизненного бла- 

гополучия и ощущения уверенности в 
жизни; 

- формирование готовности школьни- 

ков к осознанному выбору направле- 

ния продолжения своего образования 
и будущей профессии, осознание важ- 

ности получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и вне- 
профессиональной деятельности; 

- создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (об- 
щения, работы в команде, поведения в 

конфликтной ситуации и т.п.); 

- создание условий для познания обу- 

чающимся самого себя, своих моти- 
вов, устремлений, склонностей как 

условий для формирования уверенно- 

сти в себе, способности адекватно 
оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные 

с реализацией осо- 
бых интеллекту- 

альных и социо- 

культурных по- 

требностей обуча- 
ющихся 

-Гражданское 

-Патриотическое 
-Духовно- 

нравственное 

-Эстетическое 

-Трудовое 

-Экологическое 
-Ценности науч- 

ного познания 

- школьный 

проект «Русский 
мир»; 

-социальные ак- 

ции; 

- реализация про- 
граммы «Воспита- 

ние на социокуль- 

турном опыте»; 

- лагерь 

«Глобус». 

- общекультурное развитие обучаю- 

щихся, удовлетворение их особых по- 
знавательных, культурных, оздорови- 

тельных потребностей и интересов; 

- формирование ценностного отноше- 

ния обучающихся к миру, как залогу 
их собственного будущего, и к культу- 

ре в целом, как к духовному богатству 

общества, сохраняющему националь- 
ную самобытность народов России. 

Занятия, направ- 
ленные на удовле- 

-Гражданское - занятия в спор- 
тивных секциях 

- удовлетворение интересов и потреб- 
ностей обучающихся в творческом и 
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творение интере- 
сов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и 
физическом разви- 

тии, 

помощь в 
самореализации, 

раскрытии и разви- 

тии 

способностей и 
таланта 

-Патриотическое 
 

-Духовно- 
нравственное 

 

-Эстетическое 
 

-Физическое, 

формирование 

культуры  здоро- 
вого образа жиз- 

ни и эмоцио- 

нального  благо- 

получия 

 
-Трудовое 

 

-Экологическое 
 

-Ценности науч- 

ного познания 

«Баскетбол», 
«Футбол», 

- беседы о ЗОЖ; 
-участие в оздоро- 
вительных, соци- 

ально значимых 

мероприятиях, 

школьных спор- 
тивных соревнова- 

ниях, 

акциях, проектах, 
спортивных играх; 

- организация дней 

здоровья. 
- посещение теат- 

ров, музеев, выста- 

вок; 

- концерты, инсце- 
нировки, праздни- 

ки на уровне клас- 

са и школы; 

- художественные 
выставки, спектак- 

ли в классе, школе 

- занятия вокаль- 
ным искусством, 

хореографией; 

- занятия шахма- 

тами, 
робототехникой; 

- участие в школь- 

ном театре 

моды; 

-музейное дело; 
-музыкально- 

поэтический фоль- 
клор. 

физическом развитии; 
- помощь в самореализации, раскры- 

тии и развитии способностей и талан- 

тов; 
- формирование у обучающихся чув- 

ства вкуса и умения ценить прекрас- 

ное; 

- формирование ценностного 
отношения к культуре; 

-физическое развитие 

обучающихся, привитие им любви к 
спорту и побуждение к здоровому об- 

разу жизни; 

- воспитание силы воли, ответствен- 
ности; 

- формирование установок на защиту 

слабых; 

- оздоровление школьников; 
- привитие любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе; 

-развитие самостоятельности и 
ответственности. 

Занятия, направ- 

ленные на удовле- 
творение социаль- 

ных интересов и 

потребностей обу- 
чающихся, 

-Гражданское 
 

-Патриотическое 

 

-Духовно- 
нравственное 

 

-Физическое, 
формирование 

культуры здоро- 

вого образа жиз- 
ни и эмоцио- 

нального благо- 

получия 

-Трудовое 

-Экологическое 

-участие в Россий- 

ском движении 
школьников; 

- участие в движе- 

нии «Юнармия»; 

- субботники; 
- общественно – 

полезный труд по 
восстановлению и 

благоустройству 

памятников куль- 
туры г.Алатыря; 

- участие в ДОО 

имени Героя 

Советского Союза 
З.И.Парфёновой. 

- развитие творческих способностей 

учащихся; 
- воспитание трудолюбия и уважи- 

тельного отношения к физическому 

труду; 
- формирование навыков самообслу- 

живающего труда; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия; 
- воспитание силы воли; ответствен- 

ности; 

- формирование установок на защиту 
слабых; 

- приобретение школьниками соци- 

альных знаний; 

- формирование ценностного отноше- 

ния к социальной реальности. 
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Модуль «Классное руководство» 

 

Главное предназначение классного руководителя– создать условия для становления лич- 

ности ребёнка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного достойно занять 

своё место в жизни. Достижению данной цели классного руководителя способствует работа по 

программе «Воспитание на социокультурном опыте». Каждое занятие является прямым продол- 

жением работы детей, родителей и педагога, начатой на уроках «Истоков». В результате такой 

целенаправленной работы классного руководителя знания детей о нравственности и духовности 

становятся осмысленными, прочувствованными. 

Основные принципы работы классного руководителя: 

1. Гуманистическая направленность. В центре внимания классного руководителя – 

личность воспитанника как наивысшая ценность. 

2. Принцип сотрудничества. В течение учебного года в школе успешно реализу- 

ется множество воспитательных проектов на уровне начальной школы. Безусловно, воплощение 

данных проектов невозможно без активного совместного участия родителей, детей, классного ру- 

ководителя. 

3. Принцип социокультурного пространства и времени. Происходит постепенное 

присоединение детей и родителей к прошлому опыту, переосмысление настоящего опыта и раз- 

витие способности ориентироваться на будущее. 

4. Принцип системности взаимодействия участников воспитательного процесса. 

Модуль «Классное руководство» позволяет использовать истоковские технологии в рабо- 

те с классом, при организации индивидуальной работы с обучающимися, в работе с учителями, 
преподающими в данном классе, и в работе с родителями. 

Работа с классом: 

- проведение классных часов по программе «Воспитание на социокультурном опыте»; 

- формирование и сплочение коллектива класса через акции, события, проекты, занятия; 

- сплочение коллектива класса через тренинги - активные занятия; 

- организация досуга учащихся в каникулярное время через проект «Весёлые каникулы». 

Данная работа способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей детей, 

занятости их в каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности; 

- общественно – полезный труд по восстановлению и благоустройству памятников куль- 

туры г.Алатыря; 

- организация диспутов, круглых столов для старшеклассников. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

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

портфолио на уровне начальной, основной и старшей школы; 

- проведение активных занятий (работа в парах, в группах), где учащемуся предлагается 

роль лидера –делегирование ответственности за общее мнение в группе. Оно способствует само- 

утверждению учащегося, развивает у него способность результативно работать; 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за их 

поведением и проведение психолого-педагогической диагностики. 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

Данная работа направлена на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися. Она включает: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, посе- 

щение уроков своего класса, проводимых учителями-предметниками; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 
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Работа с родителями. 

Воспитание школьников невозможно без тесного сотрудничества с родителями и 

включ ет следующие направления: 

- функционирование психолого-педагогической службы, которая оказывает 

помощь родителям по вопросам воспитания, проводит индивидуальные беседы, 

консультации с родителями; 

- организация совместной деятельности родителей, детей и педагогов в рамках 

школьного проекта «Русский мир»; 

- осуществление взаимодействия взрослых и детей школы по сохранению семейных 

традиций в рамках реализации программы «Воспитание на социокультурном опыте» на основе 

комплекта «Книги для развития учащихся»; 

- организация взаимодействия с родителями через «Школу для родителей» и Попечи 

тельский совет школы. 

Классный руководитель имеет дело с постоянно меняющимися условиями развития 

классного коллектива, поэтому для определения уровня воспитанности в рамках модуля «Класс ное 

руководство» необходимо проводить  мониторинг: 

1) охвата детей данного класса, принимающих активное участие в общешкольных акциях, 

проектах; 

2) активности родителей, принявших участие в общешкольных и классных делах 
и родительских собраниях; 

2) семей, требующих индивидуальной работы, как с классным руководителем, так и со 

школьным психологом. 

В центре внимания классного руководителя лично сть воспитанника, важнейшее условие 
эффективной работы – системный подход, что способствует постепенному присоединению детей и 
родителей к прошлому опыту, переосмыслению настоящего опыта и развитию способности 
ориентироваться на будущее. Главным социокультурным результатом для учащихся 1-4 классов 
школы является создание своего первого портфолио. В 5 классе работа над портфолио 
продолжается с новым классным руководителем. 

Классному руководителю основной школы важно соизмерять свою педагогическую дея- 

тельность и общение с задачами развития учащихся в подростковом возрасте. Воспитательная 

деятельность строится с учетом того, что учащимся подросткового возраста желательно предо- 

ставлять расширяющиеся зоны самостоятельности, что удовлетворяет их потребность к взросле- 

нию. Учитывая интерес подростков к совместной деятельности, классному руководителю необ- 

ходимо предусматривать различные формы групповых занятий и стимулировать самостоятельные 

формы учебной деятельности учеников, самообразование. 

Классный руководитель старшей школы выстраивает отношения с учениками как с равным 

партнерами, укрепляет в них ответственность за принимаемые решения. способствует лич- 

ностному самоопределению старшеклассников и выбору дальнейшей траектории развития. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

 

Семья занимает одно из главных мест в воспитании ребенка, играет основную роль в 

формировании его мировоззрения и нравственных норм поведения. 

Одной из главных задач современной школы является поиск форм взаимодействия с роди- 

телями для осуществления государственного заказа – воспитания духовно-нравственной личности, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную. Обучение и воспитание школьников младших классов без тесного сотрудничества с ро- 

дителями невозможно, и эта работа должна быть системной. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

-доброжелательный стиль общения, «путь от сердца к сердцу»; 
-принцип сотрудничества; 

-принцип преемственности; 

-принцип опоры на позитивный социокультурный опыт. 
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Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в рамках 

традиционных истоковских видов и форм деятельности и направлена на развитие единого кон- 

текста воспитания в семье и образовательном учреждении. 

 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, Попечительский совет школы, «Совет по 

профилактике», участвующие в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации детей; 

- целенаправленная работа по формированию единых ценностей у детей и родителей че- 

рез программу «ПО душам»; 

- общешкольные родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- психолого-педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания, индивидуаль- 

ные беседы, консультации; 

- родительские форумы и чаты с использованием социальных сетей и мобильных мес- 

сенджеров, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- круглые столы, родительские гостиные, дискуссионный клуб, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия ро- 

дителей с ними  с приглашением специалистов. 

 

На индивидуальном уровне: 

- главным социокультурным результатом для учащихся школы является создание 

портфолио. Этой увлекательной работой дети, родители и учитель занимаются все  года обучения 

школе; 

- формирование навыков семейного чтения на основе комплекта «Книги для развития 

детей»; 

- формирование единой системы нравственных ценностей у детей и их родителей в рам- 

ках подготовки и проведения общешкольных и внутриклассных дел проекта «Русский мир»; 

- оказание помощи семье в подготовке их детей к личностному росту и профессиональ- 

ному самоопределению с выходом в самостоятельную жизнь; 

- повышение уровня педагогической культуры родителей и педагогов в вопросах духов- 

но-нравственного воспитания и развития детей на занятиях «Школы для родителей»; 

- духовное возрастание детей и родителей через совместную деятельность школы с 

духовенством Алатырской епархии; 

- индивидуальное психолого-педагогическое консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Результатом совместной деятельности учителей школы с родителями должно стать 

устранение разрыва школа – родители, создание условий для мотивации родителей на дальней- 

шее активное сотрудничество и приобщение всех участников образовательных отношений к веч- 

ным непреходящим духовно- нравственным ценностям. 
 

Модуль «Самоуправление» 

Самоуправление в школе – это форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении образовательным учреждением. Для школьников – это возможность самовыражения, 

самореализации и освоения ими на практике социокультурных навыков. 

Границы ученического самоуправления определяются Уставом школы и соответствую- 

щими ему локальными актами. В школе действует детское объединении имени Героя Советского 

Союза З.И.Парфёновой – это общественное самоуправляемое добровольное объединение 

обучающихся школы. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является 

совет старшеклассников, который    формируется из представителей каждого класса (по 2 человека) 

и работает по своим направлениям. Детское объединение начальных классов «Страна Солнца» (1-

4 классы) является составляющей единицей школьного детского объединения имени Героя 

Советского Союза З.И.Парфёновой 
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Структура самоуправления (по вертикали): 

1. Ученик. На первом уровне учащийся, получая первичный социокультурный опыт пе- 

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям, самостоятельно осваивает навыки 

управления самим собой и приобретает такие качества характера, как самостоятельность, обяза- 

тельность, ответственность, трудолюбие, целеустремленность, креативность, достоинство и т.п. 

2. Ученик-группа. На этом уровне учащийся через систему социокультурных технологий, 

осваивая начальные коммуникативные навыки, раскрывается как личность, побывав в роли, как 

лидера, так и подчиненного. 

3.Ученик-класс. Третий уровень предполагает самоуправление на уровне классного кол- 

лектива: учащиеся выбирают совет, актив, старосту, ответственных по интересам. 

4.Ученик-школа. Этот уровень предполагает представление интересов школьников 

младших классов на Совете старшеклассников вожатыми, ответственными конкретно за каждый 

класс начальной школы. 

Структура самоуправления по направлениям деятельности (горизонтали): 

 организационная: организация работы самоуправления; 

 гражданско-патриотическая; 

 совет вожатых; 

 художественно-эстетическая; 

 пресс-центр; 

 спортивно-оздоровительная; 

 культурная. 

Самоуправление в гимназии в контексте программы «Социокультурные истоки» 

строится на принципах: 

- социокультурных технологий мотивации, развития личности, развития группы и разви- 

тия успеха; 

- социокультурной значимости (идеи «Служение Отечеству»); 

- реализации отечественных традиционных ценностей; 

- равноправия и доверия; 

- гласности и открытости; 

- выборности органов самоуправления; 

- сменяемости выборных членов самоуправления; 

- участия педагогов (степень их участия зависит от уровня успешности работы учениче- 

ского самоуправления). 

Самоуправление в школе позволяет учащимся: 

- самовыразиться и самореализоваться; 

- присоединиться к социокультурному опыту и учиться «жить» в нем; 

- приобрести опыт управления собственной деятельностью и деятельностью группы 

(класса, школы); 

- сориентироваться в выборе профессии. 

Самоуправление в школе позволяет учащимся научиться: 

- структурировать время; 

- быть ответственными; 

- делать выбор и принимать решение; 

- управлять своими внутренними ресурсами (уметь ставить цель, достигать результата, 

позитивно воспринимать мир, уметь рефлексировать, уметь определять своиресурсные 
состояния и жить и действовать исходя из них.); 

- сотрудничать в группе со сверстниками, педагогами и родителями; 

-    вступать в дискуссию и поддерживать ее. 
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Ученическое самоуправление в школе осуществляется в рамках деятельности детского 

общественного объединения имени Героя Советского Союза З.И.Парфёновой. Это добровольные 

формирования обучающихся школы с 1 по 11 класс, стремящихся через различные виды 

деятельности сделать школьную жизнь интересной, насыщенной и полезной. 

Структура органов ученического самоуправления МБОУ «СОШ» г.Алатыря ЧР 

1. Президент ДОО имени Героя Советского Союза З.И.Парфёновой 

2.  Совет ученического самоуправления: 

- Отделение РДШ 

- Совет вожатых 

- Пресс-центр 

- Совет волонтёров 

3. Совет старост 

4. Актив класса 

Модуль «Профориентация» 

 

Профориентация в школе – это комплекс действий по выявлению у учащихся задатков, 

склонностей для развития их способностей. Это длительный процесс, который начинается с 

младшего школьного возраста с профинформационной работы и переходит на профессиональный 

выбор. 

 

Направления профориентационной работы. Работа с учениками: 

 встречи с интересными людьми, представителями профессий, представителями высших 

учебных заведений и предприятий-работодателей; 

 экскурсии на предприятия, средне-специальные и высшие учебные заведения; 

 элективные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение предметов; 

 профильное обучение; 

 комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего времени обу- 

чения в школе (консультации, тестирование, анкетирование, занятия, тренинги т.д.); 

 дискуссионный клуб; 

 профориентационные часы общения по программе «Социокультурные истоки»: 

• Образ защитника Отечества; 

• Путь-дорога; 

• Труд – дело чести; 

• Береги честь смолоду; 

• Добрый человек в доброте проживает век; 

• Честь дороже жизни. 

• «Для чего нужен труд?»; 

• «Жизнь прожить – не поле перейти»; 

• «Мастер золотые руки»; 

• «Служение Отечеству – особое предназначение человека»; 

• «В основе творчества – любовь!»; 

• «Познай свои возможности»; 

• «Труженики и живущие за счет других»; 

- заполнение страниц первого портфолио; 

- защита портфолио. 

Главный акцент в работе с учениками – ориентировать их не на «успехах», а на 

осмысление собственного предназначения в этом мире. 

 

Работа с родителями осуществляется через: 

- «Родительскую школу», которая начинает работу в период подготовки будущих перво- 

классников и осуществляет психолого - педагогическое сопровождение родителей в течение всех 

школьных лет; 

- совместную работу по оформлению первого портфолио; 

- проведение классных и общешкольных родительских собраний; 
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- реализацию гимназического проекта «Моя семья». 

- индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников; 

- привлечение родителей для помощи с временным трудоустройством старшеклассников во 

время каникул. 

Самоопределение учащихся зависит не только от проделанной в школы профориента- 

ционной работы и сложившейся в ней атмосферы, но и от стиля семейного воспитания, отноше- 

ния родителей к профессиональному выбору своих детей. Пример родителей, их успех в про- 

фессиональной деятельности – основной ориентир в выборе профессии для учащихся школы. 

Сотрудничество со взрослыми не дает готовых решений и советов, а учит детей принимать взве- 

шенные самостоятельные, ответственные решения. 

Организационно-методическая деятельность: 

 ведение профориентационной работы в школе по программам профессиональной ори- 

ентации школьников; 

 методическое сопровождение классных руководителей по профориентационной работе; 

 реализация проекта «Билет в будущее». 

 

Составление и творческий подход к оформлению личного портфолио может помочь 

старшеклассникам не только в разработке своей дальнейшей траектории развития, но и осознать, 

как наполнить свою жизнь смыслом, определить свое видение служения Отечеству и связать это с 

достижением жизненных ожиданий    в различных сферах деятельности, оценить свою готовность к 

служению Отечеству и своим близким. 

Работа над портфолио способствует личностному развитию и социализации, помогает 

сделать правильный и осознанный выбор дальнейшей профессии, мотивирует на развитие 

творческих способностей, формирует чувство ответственности. 

Это позволяет не только выявлять профильные и профессиональные запросы учащихся,  

моделировать виды образовательной деятельности, изучать учебные курсы по выбору, соответ- 

ствующие будущему профилю или же профессии, но и обучать способам принятия решения в 

сложных ситуациях жизненного выбора, что очень важно для социализации личности в совре- 

менных условиях и дальнейшего образовательного пути. 

Школьникам должна предоставляться возможность самостоятельного выбора профессии, 

пробовать свои силы в разнообразных направлениях и специальностях, планировать будущие ша ги 

для получения искомой специальности, а педагоги и родители могут лишь активно способ- 

ствовать и помогать, не делая выбора за ребёнка. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, про- 

водятся и анализируются совестно с педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают вклю- 

ченность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный и формальный характер воспитания, ориентировать 

детей, родителей, педагогов на соборное проживание и обретение социокультурного опыта на 

основе духовно-нравственных ценностей и традиций школы. 

На внешкольном уровне модуль включает: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащи- 

мися и педагогами дела(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школы социума (акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк»); 

- спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об окружающих (спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», «День здоровья»); 

- интеллектуальные творческие проекты на базе школы, направленные на сотрудниче- 

ство детей образовательных организаций города (научно-практическую конференцию «Эрудит», 
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детский литературный конкурс чтецов, посвящённый знаменательным и памятным датам 

России). 

На школьном уровне модуль включает созданную в школе систему в единый школьный 

проект «Русский мир». Цель проекта – приобщение младших школьников  к культурно-

историческому наследию, традициям и ценностям народов Росссии. 

«Русский мир» имеет 3 составляющие: 
1. Календарь традиционных народных православных праздников: Покров, Рождество, 

Масленица, Пасха и др. 

2.  Календарь государственных праздников: День знаний, День народного единства, 

День матери,     День Победы и др. календарные праздники. 

3. Календарь школьных праздников, которые стали традиционными:  «Дни 

Славянской письменности и культуры», «Дни семьи», «Ярмарка»,  «Родные сказки детям»  

и т.д. 

 

На уровне классов модуль включает: 

- участие школьников младших классов в реализации проектов «Русский мир» (у 

каждого класса есть обязанности при подготовке и реализации общешкольных праздников в 

проекте «Русский мир»); 

- участие в реализации Программы развития классного коллектива; 

- проведение в рамках класса проектирования и анализа проекта «Русский мир». 

На индивидуальном уровне модуль включает: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение детей в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел; 

- формирование следующих компетенций: 

• определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех лю- 

дей правила поведения при общении; 

• предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, при поддержке других участников группы и педагога делать  

выбор модели поведения. 

Вовлечение школьников в ключевые общешкольные дела способствует поощрению их 

социальной активности, развитию позитивных межличностных отношений между педагоги- 

ческими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к дру- 

гу. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

Внешкольные мероприятия дают возможность реализовать идею активного воспитания 

учащихся: достойных представителей своей культуры, знающих и понимающих ее идеалы, 

ценности, и в то же время открытых другим культурам, обладающих навыками термимости, 

сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном социуме. 

Направления в приобретении учащимися социокультурного опыта через участие в экскур- 

сионной и краеведческой деятельности: 

1. Организация экскурсий в музеи. Они открывают прошлое через вещественный подлин- 

ный памятник, который позволяют детям прикоснуться к глубинной памяти Отечества, увидеть  

корни родной культуры. 

2. Приобщение к универсалиям духовного мира через знакомство с Храмами города 

Алатыря. 

3. Участие в краеведческих экспедициях детского пришкольного лагеря «Глобус» поз- 

воляет учащимся: 

- через рассказы пожилых людей «впитывать» в себя ценности традиционной культуры, 

учиться расставлять приоритеты духовного над материальным, быть открытым, честным, уметь  

сопереживать и т.д.; 

- находясь в походных условиях, обретать коммуникативные навыки, 

- начинать осознавать универсалии природно-культурного пространства. 



53 

 

4. Совместные походы выходного дня и экскурсии на природу: 

- создают благоприятные условия для укрепления семейных традиций; 

- создают благоприятные условия для воспитания у ребят самостоятельности и ответ- 

ственности; 

- формируют навыки самообслуживающего труда; 

- способствуют освоению смысла изречения «возлюби ближнего как самого себя»; 

- способствуют распознанию учащимися в самих себе духовных сил и развитию умения 

управлять собой; 

- открывают ценности природного мира. 

5. Экскурсионные поездки открывают для детей тайны жизни и творчества: 

- русского писателя и поэта А.С.Пушкина (с. Болдино); 

- советского художника Аркадия Пластова (с. Прислониха Ульяновской области); 

- русского скульптура Степана Эрьзя (г. Саранск, с.Баево); 

 

6. Экскурсии на заводы и предприятия г. Алатыря позволяют обучающимся: 

- знакомиться с людьми труда; 

- видеть ценность трудовой деятельности; 

- открывать для себя тайны мастерства; 

- выбирать будущую профессию. 

Воспитательный потенциал внешкольных мероприятий реализуется через активное уча- 

стие школьников в Федеральных, Республиканских и муниципальных проектах и акциях: 

Федеральные проекты и акции: 

- «Сирень Победы»; 

- «Киноуроки в школах России»; 

- «Дерево памяти»; 

- «Билет в будущее». 

Республиканские проекты и акции: 

- «Лица Чувашии»; 

- Лица Чувашии. Новый виток; 

- «Здоровое питание». 

Муниципальные проекты и акции: 

- «Экологический десант»; 

- «Бал выпускников». 

 
Школа принимает активное участие в проектах, акциях, конференциях и иных делах 

образовательной и воспитательной направленности, проводимые в соответствии планами образо- 

вательно-просветительской деятельности БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования», отдела образования и молодежной политики Администрации города Алатыря, Из- 

дательского дома «Истоки» г.Москва, Алатырской Епархии Русской Православной Церкви, Об- 

щественной организация «Центр русской культуры Чувашской Республики», МБУДО «Алатыр- 

ская детская школа искусств", МБУК «Алатырский краеведческий музей», АНО "ЦПДИ во имя 

святителя Луки Воино-Ясенецкого", МАУ "Алатырского городского Дворца культуры. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является сохранение и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами образования. Для  

обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению вовлечены все участ- 

ники образовательных отношений. 

В рамках модуля «Профилактика и безопасность» в школе создаются условия для по- 

зитивной социализации обучающихся, предотвращения социально-негативных явлений, повы- 

шения уровня общей и правовой культуры обучающихся. 
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Направления 

деятельности 

Формы реализации деятельности 

Обучение без- 

опасному пове- 

дению в школе, 

в обществен- 

ных местах, на 

улице 

 Проведение уроков безопасности по экстремальным ситуациям  в 

школе, в общественных местах и на улице. 

 Оформление информационных стендов по безопасности. 

 Проведение игр по формированию правил безопасного поведения. 

 Проведение тренировочных эвакуаций. 

 Конкурс «Безопасные каникулы» 

Профилактиче- 

ская работа со 

школьникам 

 Постановка и снятие обучающихся на внутришкольный учет. 

 Коррекционная работа с «группой риска». 

 Заседания «Совета по профилактике». 

 Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность по интере- 

сам. 

 Встречи и беседы с представителями правоохранительных органов. 

 Месячник правовых знаний. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровитель- 

ной работы 

 Работа с учащимися всех групп здоровья на уроках физкультуры, 

секциях. 

 Организация физкультминуток на уроках, динамических перемен. 

 Сотрудничество с организациями дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

 Проведение бесед в классах о режиме дня, правильном питании, 

здоровом образе жизни, значении спорта в жизни. 

 Организация наглядной агитации на стендах гимназии, разработка 

памяток и буклетов. 

 Профилактические беседы, встречи с представителями медицинских 

учреждений. 

 Рейды: «Внешний вид», 

 «Питьевой режим», «Свежий воздух»; 

 Участие в конкурсах: «Веселые старты», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Спортивные каникулы»; 

 «Президентские игры и состязания». 

 Участие в муниципальных и региональных спортивных состязаниях. 

Организация 

правильного, 

здорового 

питания 

 Проведение внеклассных мероприятий, лекториев, акций по форми- 

рованию правильного и здорового питания. 

 Классные часы «Разговор о правильном питании». 

 Контроль за качеством питания и питьевым режимом: «Завтрак с 

директором». 

 Проведение родительских собраний и индивидуальных консульта- 

ций о необходимости правильного рационального питания школь- 

ника. 

 Участие в Республиканском проекте «Путь к здоровому питанию». 
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Организация 

работы по про- 

филактике 

употребления 

ПАВ 

 Тематические классные часы, направленные на 

формирование ответственного отношения к состоянию своего здоро- 

вья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на 

здоровье человека. 

 Регулярное проведение профилактических мероприятий, 

лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками право- 

охранительных органов, детскими и подростковыми психологами по 

профилактике зависимого поведения. 

 Подвижные игры на перемене в начальной школе. 

 Спортивный час в группе продленного дня. 

 Проведение дней здоровья. 

 Участие в проектах и конкурсах. 

 Контроль за условиями проживания и воспитания в семьях «группы 

риска». 

 Участие в межведомственных комплексных профилактических ме- 

роприятиях и акциях Всероссийского, Республиканского и муници- 

пального уровней. 

Изучение и ди- 

агностическая 

работа с уча- 

щимися и их 

семьями 

 Составление социального паспорта семьи. 

 Анкетирование и диагностика по вопросам профилактики и 

безопасности. 

 Изучение личности каждого ребенка и выявление среди них 

учащихся, требующих особого внимания педагогического коллектива 

гимназии. 

 Выявление семей, нуждающихся в психологической и 

социальной поддержке. 

Поддержка 

инициатив обу- 

чающихся по 

укреплению 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности в школе 

 Организация работы подразделения «Юные инспектора 

движения». 

 Организация работы подразделения «Дружина юных 

пожарных». 

Профилактиче- 

ская работа по 

информацион- 

ной безопасно- 

сти 

 Размещение актуальной информации на официальном сайте 

школы. 

 Проведение уроков «Информационной безопасности». 

 Познавательные онлайн игры для детей разного возраста по без- 

опасному поведению в сети интернет. 

 Мониторинг компьютерной зависимости. 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет». 

Профилактиче- 

ская работа по 

нравственной 

безопасности 

 Дискуссионный клуб старшеклассников 

 Консультации психолога 

 Психологические тренинги 

 Беседы с учащимися 
 

Процесс формирования опыта безопасного поведения у школьников является важным 

этапом в развитии ребенка. 

Профилактическая работа в школе является условием для совершенствования су- 

ществующей системы работы по снижению тенденции роста противоправных деяний, сокращение 

фактов безнадзорности, правонарушений, совершенных учащимися образовательного учре- 

ждения. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающими- 
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ся, обучающимися и педагогами направлена на создание условий для успешного формирования и 

развития личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных 

ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников образовательных отношений в 

гимназии к неблагоприятным факторам. 

В школе организована работа Службы примирения, которая направлена на решение 

конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы примирения в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений цивилизованных 

форм разрешения споров конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие 

спосо- бы) и соответственно оказание помощи участникам образовательного процесса в 

разрешении конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной 

медиации. 

По итогам учебной четверти проводится заседание Совета по профилактике, куда при- 

глашаются обучающиеся, имеющие «неудовлетворительные» отметки и нарушающие правила 

поведения, с родителями. 

В рамках создания условий по медиабезопасности особое внимание уделяется правилам 

ответственного и безопасного поведения в современной информационной среде, критическому 

отношению к сообщениям в СМИ, способам защиты от противоправных посягательств в сети  

Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

Система нравственного образования в школе формирует не только нравственные знания, 

нравственное поведение, нравственные отношения между людьми, но и является системой 

формирования нравственного здоровья школьников. 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реа- 

лизующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда влияет на личностное развитие ребенка и способствует его вхож- 

дению в современную культуру. В школе выделяются следующие ее составляющие: 

• предметно-пространственное окружение; 

• поведенческая среда; 

• событийное окружение; 

• информационное культурное окружение. 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства и включает в себя различные виды и формы деятельности. 

Воспитательная работа по организации и реализации предметно-

эстетической среды в школе 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для воспи- 

тания ценностях школы, ее традициях, 
правилах 

Размещение карт России, портретов выдающих- 

ся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, воен- 

ных, героев и защитников Отечества. 
Стенды, плакаты, инсталляции 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся 

на учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных помещений 

(учебных классов, вестибюля, коридоров, рекре- 

аций, библиотеки, залов и т.п.) 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

школьной символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в торже- 

ственные моменты жизни 

Организация и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской 

Федерации. 

Символика класса и школы: флаг, гимн, эм- 

блема, логотип, элементы школьного костюма и 
т.п. 
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Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетиче- 

ского осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся и се- 

мейных поделок, картин определенного художе- 

ственного стиля, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе. 

Подготовка и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в 

разных предметных областях, фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе, 

демонстрирующих их способности, знакомящих 

с работами друг друга 

Проявление фантазии и творческих спо- 

собностей, создающих повод для длитель- 

ного общения классного руководителя со 

своими обучающимися и их родителями 

Совместное благоустройство классных кабине- 

тов силами педагогов, учащихся и их родителей 

Оформление пространства проведения 
конкретных школьных событий 

Организация звукового пространства позитив- 
ной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленно- 

сти, исполнение гимна Российской Федерации. 

Событийный дизайн праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих проектов, 

выставок, собраний, конференций и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов, трудовой де- 

сант. Оборудование спортивных, оздоровитель- 

но - рекреационных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха в свободном про- 

странстве школы. 

Демократизация уклада школьной жизни, 

выработка общих правил, сотрудничество 

детей и взрослых в разных сферах школь- 

ной жизни 

Деятельность органов ученического самоуправ- 

ления. Продуктивное включение родителей в 

воспитательную деятельность школы. Сов- 

местная разработка локальных актов школы. 

Коллективный анализ традиционных творческих 

дел 

Представительство школы в интернете, 

формирование имиджа школы 

Поддержание школьного сайта в актуальном 

режиме. Создание в социальных сетях тема- 

тических групп. 

Формирование познавательного интереса 

к чтению через доступные формы общего 
пользования книгами 

Книжные выставки в библиотеке и читальном 

зале гимназии, книгообмен в рамках акции «По- 
дарок библиотеке» 

Сохранение школьных традиций Видеохроники школьной жизни. Традиционные 

дела школьного проекта «Русский мир». 

Музейная деятельность 
 

Объединение понятий «социокультурная» и «предметно-пространственная воспитываю- щая 

среда» связано с усилением мысли о единстве духовно-ценностного и материального мира в жизни 

растущего ребенка. Это среда, включающая предметы, вещи, знаки, образы, отношения, в которых 

кристаллизуется, отражается и воспроизводится культура и социокультурный опыт обу- 

чающегося. В школе обеспечена современная социокультурная среда сопровождения личности 

школьника, что способствует более высокому уровню воспитания и развития обучающихся.  

Социокультурная воспитательная среда является одним из важнейших факторов формирования и 

развития личности, обеспечивающих достижение планируемых личностных результатов обуча- 

ющихся. 

Предметно-пространственное окружение в единстве с событийным и информационно- 

культурным окружением, продиктованное системой воспитательной работы школьного  проекта 

«Русский мир» и в соответствии с программой «Социокультурные истоки» формирует единую 
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поведенческую среду всех участников образовательных отношений. 

 

Модуль «Социальное партнёрство». 

 

Реализация социокультурного контекста Рабочей программы воспитания опирается на по- 

строение социального партнерства образовательной организации. 

МБОУ «СОШ №7» г. Алатыря ЧР взаимодействует с другими образовательными ор- 

ганизациями, с муниципальными учреждениями культуры, спорта, общественными объединени- 

ями, Алатырской епархией Русской Православной Церкови, разделяющими в своей деятельности 

цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы, при содействии ООО Изда- 

тельский дом «Истоки». 

Деятельность в рамках социального партнерства осуществляется на договорной основе и в 

соответствии с планом работы школы. 

 

Социальные партнеры МБОУ «СОШ №7» г. Алатыря ЧР 

 

- БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

- Отдел образования и молодёжной политики Администрации города Алатыря 

- Образовательные организации города Алатыря 

- Издательский дом «Истоки» город Москва 

- Алатырская епархия Русской Православной Церкви 

- АНО «ЦПДИ во имя святителя Луки Воинно-Ясенецкого» 

- Общественная организация «Центр русской культуры Чувашской Республики» 

- МАУ «Алатырский городской Дворец культуры» 

- МБУК «Алатырский краеведческий музей» 

- МБУДО «Алатырская детская школа искусств» 
 

Вариативные модули 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ «СОШ №7» г. 

Алатыря ЧР осуществляется через: 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития социокультурный опыт осуществления общественно-полезных дел, 

направленных на помощь людям, и развить в себе такие качества, как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, общаться, слушать и слышать других; 

- популяризацию деятельности детского общественного объединения, привлечение в не- 

го новых участников; 

- поддержку и развитие в детском объединении истоковских традиций и ритуалов, фор- 

мирующих у ребенка чувство соборности, причастности к тому, что происходит в объединении; 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерском движении, дея- 

тельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом; 

- формирование ресурса успеха, развитие самоутверждения при совместной 

деятельности детей. 

 

На базе МБОУ «СОШ №7» действуют следующие детские общественные объединения 

целевой направленности: 

 

Наименование Направление деятельности 

Детское общественное 
движение «Доброград» – 

Реализация системы самоуправления 

Первичное отделение 

РДШ 

Реализация мероприятий РДШ 
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Волонтерский отряд 

«Вымпел» 

- оказание помощи, незащищенным слоям населения: де- 

тям-сиротам, многодетным семьям, инвалидам, пожилым 

одиноким людям; 

- экологическое просвещение; 

- просветительская деятельность по профилактике заболе- 

ваний, помощь в рамках медицинского сопровождения мас- 

совых и спортивных мероприятий 

Подразделение 

«Юные инспектора 

движения» 

- изучение ПДД, овладение практическими навыками без- 

опасного поведения на улицах и дорогах и оказания первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных проише- 

ствиях. 

- проведение массово-разъяснительной работы по пропа- 

ганде безопасности дорожного движения; 

- участие в патрулировании на дорогах совместно с сотруд- 

никами ГИБДД с целью выявления среди детей и подростков 

правонарушителей в сфере дорожного движения 

Подразделение 

«Дружина юных пожар- 

ных» 

- оказание помощи ОО в воспитании у учащихся чувства 

личной ответственности за сохранность жизни и здоровья 

людей от пожаров; 

- противопожарная пропаганда и агитация, пожарно- 

профилактическая работа среди детей и подростков; 

- пропаганда традиций и истории пожарной охраны и доб- 

ровольного общества пожарных 

Отряд ВВПОД «Юнар- 

мия» 

- проведение рекрутинга в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ»; 

- пропаганда патриотических традиций РФ, законопослуш- 

ного поведения и разъяснительная работа со сверстниками; 

- проведение мероприятий направленных на изучение основ 

безопасного поведения, обучение навыкам в области началь- 

ной военной подготовки и гражданской обороны. 

В организацию деятельности детских общественных объединений заложена идея актив- 

ного воспитания – развитие управленческих и коммуникационных способностей для достижения 

значимых социокультурных результатов. 
 

Модуль «Школьный музей». 

Музейная педагогика является одним из средств приобщения школьников к истокам 

национальной культуры, социокультурным ценностям. 

В предметно-пространственной среде музея осуществляется трансляция духовного, куль- 

турного опыта, накопленного человечеством за многие века своего существования. Сам принцип 

функционирования музеев, которые хранят в своих фондах подлинные материальные предметы, 

отражающие общечеловеческие ценности и культурные реалии прошлого, построен на принципе 

«диалога культур». 

Школьный музей – предмет гордости любой образовательной организации.  

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения уважение к предкам, любовь к 

Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны, формировать у школьников чувство  

национального самосознания. 

Интерес к краеведению – важная тенденция современности. Знание истории своего народа 

формирует гражданские качества – патриотизм, долг перед обществом, позволяет познать мо- 

ральные и нравственные ценности человечества в их развитии, их влияние на человеческие судь- 

бы. 

Воспитательные возможности музейной деятельности в школе реализуются в следую щих 

видах и формах деятельности: 
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На школьном уровне: 

- пополнение школьного музея «Боевой Славы» новыми экспонатами; 

- изучение жизни  и всех направлений  деятельности 14 Героев Советского Союза и 

оформление исследовательских работ; 

- подготовка экскурсоводов; 

- проведение экскурсий для школьников и детей других образовательных организаций; 

- участие членов музея в подготовке докладов, разработке и реализации общественно- 

значимых проектов. 

 

На внешкольном уровне: 

  учебные экскурсии в музеи г. Алатыря, Чувашской Республики и в ближайшие регионы; 
  участие в республиканском проекте «Лица Чувашии»; 

                  представление лучших исследовательских работ обучающихся на

 научно-исследовательских конференциях муниципального и регионального уровня; 

 участие в краеведческих конкурсах и проектах различного уровня. 

 

Модуль «Школьный театр». 

 

Цель модуля «Школьный театр»: создание условий для гармоничного развития личности 

ребенка через формирование основных компетенций посредством театральной деятельности. 

Один из главных элементов театрального искусства – игра. Театральное искусство очень 

близко детям, т.к. для школьников игра и общение значимые виды деятельности. Театральные 

навыки можно эффективно использовать в целях повышения образования, развития личности, 

группового взаимодействия, а также для передачи знаний и опыта. Театр – многогранен, в нем 

слились литература, музыка, живопись. Изучая театральное искусство, человек развивает в себе 

эстетическое восприятие действительности и это неоценимо в развитии личности ребенка. 

Театральная студия «Театральная лаборатория» и «Театр моды» объединяет 

разновозрастную группу детей. Занятия нацелены на развитие внимания, фантазии, умения 

импровизировать и анализировать происходящее с тобой и вокруг тебя, – все это впоследствии 

служит наиболее полному раскрытию в каждом ребенке его индивидуальности и накоплению 

социокультурного опыта. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята постигают увлекательную науку театрально- го 

мастерства, приобретают опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что, за- 

нимаясь в студии, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся общаться со зри- 

телем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий. Здесь дети учатся не 

только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят.  

Практическое знакомство со сценическим действием имеет общевоспитательное значение: спо- 

собствует развитию творческих возможностей детей, воспитанию у них наблюдательности, вни- 

мания, воображения, творческой инициативы, волевых качеств, эмоциональной отзывчивости на 

художественный вымысел. 

Занятия детского коллектива театральной деятельностью включает, наряду с работой над 

пьесой, проведение бесед об искусстве, совместные просмотры и обсуждения спектаклей, посе- 

щение выставок. Обучающиеся получают творческие задания для самостоятельной работы: уст- 

ные рассказы по прочитанным книгам, отзывы о просмотренных спектаклях, кинофильмах. 

В работе студии прослеживаются межпредметные связи с различными дисциплинами: ри- 

сованием (оформление декораций, задников), технологией (изготовление костюмов, кукол), ли- 

тературой (чтение пьес, заучивание текста, выразительное чтение басен и стихов и т.д.), физиче- 

ской культурой (развитие пластики, ритмики, выносливости), музыкой (музыкальное оформле- ние 

спектакля, заучивание песен), историей (история возникновения театра). 

Задачи школьного театрального сообщества совпадает с идеей организации целостного 

образовательного пространства школы как культурного мира, формирующего духовно- 

нравственные ценности и идеалы. 

Театральное движение позволяет развивать интеллектуальные, коммуникативные и 

предметно-практические качества личности школьника, творческое воображение, 
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художественный вкус и эстетическое чувство прекрасного, воспитывать уважительное отношение 

между членами коллектива на идеалах добра, любви. 

Театральная деятельность — путь ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным 

ценностям своего народа. 

 

Модуль «Школьный пресс-центр» 

 

Цель школьного пресс-центра (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьного пресс-центра реализуется в рамках следующих ви- 

дов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультиру- 

ющих их взрослых, целью которого является освещение (через газету образовательной организа- 

ции, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, детских общественных 

объединений и т.д.; 

- школьный пресс-центр – это созданная из заинтересованных добровольцев группа ин- 

формационно-технической поддержки школьных дел и событий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, 

проектов; 

- школьная интернет-группа – это разновозрастное сообщество школьников и педаго- 

гов, поддерживающих интернет-сайт школы и группы в социальных сетях (ВКонтакте, Теле- 

грамм-канал) с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к образовательной организации, информа- 

ционного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями открыто обсуждаются значимые для образовательной органи- 

зации вопросы. 

 

2.3.4. Организационный раздел 

2.3.4.1.Кадровое обеспечение 

 

Кадровая политика в ходе обеспечения воспитательного процесса в образовательной 

организации опирается на развитие профессиональной компетентности педагогических работников  

и личностно-ориентированный подход к обучающимся. 

Кадровое обеспечение Рабочей программы воспитания строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих 

высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. 

МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР укомплектована педагогическими кадрами на 100%. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы включает: 

 

- директор школы - 1 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 1 

- заместитель директора по воспитательной работе - 1 

- советник директора по воспитанию – 1 

- вожатая – 1 

- преподаватель-организатор ОБЖ – 1 

- психолог -1 

- классные руководители - 30 

- учителя - 40 

Квалификация педагогических работников отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания, методах обучения и воспи- 
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тания; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Система повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров является  

действенным механизмом в модернизации современного школьного образования. 

 

Педагогический коллектив ориентирован на: 

- освоение и реализацию Программы воспитания на основе базовых национальных ценностей и 

воспитательных идеалов; 

- интеграцию Программы воспитания с программой "Социокультурные истоки", способствую- 

щей развитию духовно-нравственных и социокультурных ценностей в обществе, воспитание 

гражданина России, способного сохранять и приумножать духовный и социокультурный опыт 

Отечества; 

- компетентностный подход на основе использования элементов инновационных образователь- 

ных технологий; 

- использование активных форм воспитания (АФО) в контексте «Истоков», обеспечивающих 

развитие ресурсов личности обучающегося; 

- повышение качества воспитательной работы в МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР. 

 

2.3.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Реализация Рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР 

регламентируется следующими локальными нормативно-правовыми актами: 

 

- Программа развития МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР до 2022 г. 

- Годовой план работы МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР на учебный год. 

- Должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной дея- 

тельности в МБОУ «СОШ №7»» г.Алатыря ЧР. 

- Правила для учащихся школы. 

- Положение о классном руководстве. 

– Положение об использовании государственных символов. 

– Положение о социально-психологической службе. 

– Положение о детском школьном объединении 

 имени Героя Советского Союза З.И.Парфёновой. 

– Положение о совете профилактики школы. 

– Положение о попечительском совете школы. 

– Положение о проектной деятельности в школе. 

– Положение об организации отдыха детей в каникулярное время. 

– Положение об установлении единых требований к школьной одежде. 

– Положение об использовании устройств мобильной связи 

– Положение о комиссии по урегулированию споров. 

– Положение о физкультурно-спортивном клубе. 

– Положение о постановке на внутришкольный учет и снятии с учета 

– Положение о Школьной службе медиации. 

– Образовательная программа дополнительного образования. 

– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

– План работы социально-психологической службы. 

– Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
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2.3.4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР обучается 16 обучающихся с ОВЗ, 8 детей - инвалиды. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как макси- 

мально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каж- 

дого обучающегося с ОВЗ. 

Инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокуль- 

турные ценности, такие как: забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, 

сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми участниками об- 

разовательных отношений в школе на уровне: общности, деятельностей и событий. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обес- 

печивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, празд- 

ников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого 

ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с окружаю- 

щими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каж- 

дого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию обу- 

чающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в разви- 

тии и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 
2.3.4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

В МБОУ «СОШ №7» г.Алатыря ЧР  индивидуальные и коллективные победы обучающихся, 

призеры и участники конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 

всероссийского уровней; достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на 

официальном сайте г, а также на информационных стендах школы. Оценка личностных 

достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития также осуществляется с 

помощью фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов его духовно-нравственного развития. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Система оценки 
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достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося. 

В систему методов педагогического стимулирования в школе входят: конкурс, со- 

ревнование, словесное поощрение, выставка, формирование общественного мнения. 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания уча- 

щихся способствует развитию познавательной активности. Формируются определенные качества 

личности: внимание, наблюдательность, память, развивается мышление, проявляются творческие 

наклонности школьника, самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов 

обучения, способствует созданию творческого коллектива, являясь одной из форм организации 

досуга детей. Внимание детей направлено на игровое действие, завоевание коллективом победы 

– мотив, побуждающий учеников к активной деятельности. 

Соревнование - это метод воспитания, который направлен на обеспечение условий для 

социального развития личности, формирования умений и навыков путем здорового соперничества 

в определенных видах коллективной деятельности. Существенной особенностью соревнований 

является именно наличие в них духа сотрудничества. Соревнования в духе сотрудничества дают 

возможность ребенку максимально проявить лучшие личностные качества и мотивировать их 

социальную активность и гражданскую позицию. Метод соревнований в гимназии используется 

только в отношении спортивной деятельности. 

Присуждение почетного места в соревновании или конкурсе. Данное поощрение про- 

изводится с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, усилий приложенных ими 

для достижения того или иного результата и свидетельствуют о достижении нового, более 

высокого уровня. Почетное место может быть представлено различными номинациями как для 

коллективного поощрения, так и для индивидуального («Самый классный класс»). 

Словесное поощрение можно назвать выражением положительной оценки действий вос- 

питанников. Оно закрепляет положительные навыки и привычки. Действие поощрения основано на 

возбуждении положительных эмоций. Именно поэтому оно вселяет уверенность, создает при- 

ятный настрой, повышает ответственность. Виды поощрения весьма разнообразны: одобрение,  

похвала, благодарность, предоставление почетных прав. 

Одобрение. Одобрение педагог может выразить жестом, мимикой, положительной оценкой 

поведения или работы в присутствии класса, родителей, учителей. Уважение и доверие к ребенку 

вселяют в него уверенность в своих силах, чувство собственного достоинства. 

Похвала - это устное поощрение. Похвала сконцентрирована на конечном продукте, 

успешном завершении ребенком чего-либо. Она также как и одобрение вызывает в ребенке по- 

ложительные эмоции и стремление к более высоким достижениям и результатам. 

Благодарность - коллективная и индивидуальная. Благодарностью отмечается проявление 

учащимися инициативы, самостоятельности, творческого отношения к порученной работе. 

Поощрение вниманием возможно при внимательном отношении к успехам и неудачам  

учеников, переживании вместе с ними жизненных ситуаций. Уважение, доверие вселяют уверен- 

ность в своих силах, чувство собственного достоинства. 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях. 

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности ре- 

бенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. Результаты  

участия помогают определить динамику развития ребенка. 

К   формам   коллективного   и    индивидуального    поощрения    так    же    относит- ся 

поручение почетных обязанностей (поднятие флага, представление коллектива, делегирование 

полномочий). Это поощрение воспринимается школьниками как оказание высокого доверия к ним 

и признание их самостоятельной личностью, поэтому эта форма поощрения воспринимается весьма 

положительно и высоко ценится не только подростками, но и учащимися старших классов. 

Общественное мнение - могучий метод воздействия - обеспечивает разностороннее и си- 

стематическое стимулирование общественно полезной деятельности детей, наиболее полно реа- 

лизует воспитательные функции коллектива. Этот метод способствует развитию общественной 

активности и товарищеской солидарности членов коллектива. Поэтому награждение в школе 

проводитсяторжественно, при всех учениках, педагогах, родителях (при возможности): это зна- 

чительно усиливает эмоциональную сторону стимулирования и связанные с ним переживания. 

Методы педагогического стимулирования в школе - это не набор чисто профессиональных 

технологических средств, которыми владеют люди, равнодушные к судьбе своих воспитанников. 
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Это - живые отношения живых людей, объединенных одним коллективом, едиными 

устремлениями, общей ответственностью. 

Формы поощрений в школе соответствуют укладу школьной жизни, цели, задачам, 

традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

По результатам школьных конкурсов, выставок и соревнований предусмотрены сле- 

дующие виды поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 представление к стипендии Главы города Алатыря; 

 представление к стипендии Главы Чувашкой Республики «За особую творческую устрем- 

ленность»; 

 представление к участию муниципальных и Республиканских праздниках и проектах; 

 награждение дипломами и грамотами образовательного учреждения. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: публичности, открытости, прозрачности правил поощре- 

ния и учета психологических и возрастных особенностей детей. 

Соблюдение этих принципов - залог эффективного использования методики педагогиче- 

ского стимулирования, а в значительной мере и всей методики воспитательной работы с учащи- 

мися. 

 

2.3.4.5. Анализ воспитательного процесса 
 

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. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организа- 

ции является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности 

с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 
ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного социального 
воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление Критерии Способ получения 

информации 

Ответственные Оценочный ин- 

струментарий 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 
обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование 
Тестирование 

Ресурсный круг 

Классные ру- 

ководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 

Опросник «Лич- 

ностный рост» 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 
и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 
личностно раз- 

вивающей сов- 
местной 

Беседы с 
обучающимися и 
их родителями, 

педагогическими 

работниками, ли- 

дерами класса и 

школы. 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

активные ро- 
дители, 

Анкета для 
самоанализа ор- 
ганизуемой в 

школе совмест- 

ной деятельно- 

сти детей и 

взрослых 

  деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Анкетирование 

Тестирование 

Ресурсный круг 

актив старше- 

классников 
(приложение) 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами коллектива школы. Оценка качества 

воспитания школьников – это внутренняя оценка, производимая самим педагогическим коллек- 

тивом в своих профессиональных целях и производится на основе неперсонифицированных диа- 

гностических методик. 

Основанием для оценки качества воспитания школьников являются результаты педаго- 

гических наблюдений и применения иных методик изучения личностного роста школьников. 

В школе чаще используются опросники, но их результаты обязательно сверяются с ре- 

зультатами педагогических наблюдений. В качестве возможного варианта используется опросник 

«Личностный рост» и «Анкета для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых». Особенностью опросника является то, что он предполагает не сравнение детей с 

неким универсальным стандартом воспитанности, а отслеживает динамику личностных изменений 

школьника (какими они были – какими стали). 

Для самоанализа воспитательной работы школы используется инструментарий Положения о 

внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО) в МБОУ «СОШ №7» г. Алатыря ЧР 

Чувашской Республики. 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется и 

по модулям воспитательной про- граммы 

 

№ мо- 

дуля 

Критерии Показатели Инструментарий Ответственный 

2.2.1. Качество реализа- 
ции личностно 

развивающего 

потенциала 
школьных уроков 

Динамика активности 

учащихся на уроках. 

Накопление школьниками ос- 

новных социальных знаний 

ВСОКО- Прило- 

жение 4 

ВШК и мониторинг 
Опросник «Лич- 

ностныйрост» 

Заместитель ди- 

ректора 
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2.2.2. Качество органи- 
зуемой в школе 

внеурочной 

Деятельности 

Динамика 
охвата обучающихся работой 

секций дополнительного обра- 

зования и программами вне- 
урочной деятельности 

ВСОКО - Прило- 
жение 7 

 

Творческие отче- 
ты 

Заместитель 
директора 

Советник дирек- 

тора по воспита- 
нию 
Вожатая 

2.2.3. Качество воспита- 

тельной работы 
классных руково- 

дителей 

Динамика результатов участия 

обучающихся в творческих кон- 
курсах, социальных проектах. 

Уровень развития классного 

коллектива. 
Развитие позитивных отношений 

школьников к базовым обще- 
ственным ценностям 

Отчет классного 

руководителя 

ВШК и монито- 

ринг 
 

Социометрия 

Опросник «Лич- 

ностный рост» 

Заместитель ди- 

ректора 

 

Классные 

руководители 

2.2.4. Качество взаимо- 

действия школы и 

семей обучаю- 
щихся 

Динамики охвата детей и роди- 

телей,результативность прове- 

денных совместных КТД. 
Динамика посещаемости роди- 

телей обучающихся  об- 

щешкольных и классных роди- 
тельских собраний 

Беседы 

Анкетирование 

Заместитель ди- 

ректора 

 

Классные руково- 

дители 

 

Психолог 
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  Наличие жалоб со стороны ро- 
Дителей 

 Социальный педа- 
Гог 

2.2.5. Качество суще- 

ствующего в 
школе детского 

Самоуправления 

Динамики продуктивной актив- 

ности обучающихся в жизнеде- 
ятельности   класса,   школы. 

Приобретение школьниками 

опыта самостоятельного 
ценностно-риентированного 

социального действия 

Беседы 

Анкетирование 
 

Наблюдение 

Заместитель ди- 

ректора 

Вожатая 

Советник 

директора по вос- 
питанию 

2.2.6. Качество профо- 

риентационной 
работы 

Уровень сформированности 

компонентов готовности школь- 
ников к профессиональному са- 

моопределению 

Динамика показателей поступ- 
ления выпускников по профи- 

лям обучения и индивидуаль- 

ным программам развития 

Методика 

С.Н.Чистяковой 

 

 

Отчет классного 

руководителя 
 

ВСОКО – Прило- 

жение 5 

Классные 

руководители 
 

Психолог 

 

Заместитель ди- 

ректора 

2.2.7. Качество прово- 

димых об- 
щешкольных клю- 

чевых дел 

Положительные отзывы участ- 

ников КТД и социального 
окружения. 

Динамики результатов анкети- 

рования участников 

 

Ресурсный круг 

 

Анкетирование 

ВСОКО – Прило- 
жение 5 

Заместитель 

директора 
Вожатая 

Советник 

директора по вос- 

питанию 

2.2.8. Качество прово- 

димых внешколь- 

ных дел 

Динамика оциокультурного 

развития личности обучающе- 

гося. Положительные отзывы в 
социуме. 

Диагностика соци- 

окультурного раз- 

вития личности 
обучающегося 

(Истоковедениет.15) 

Заместитель 

директора 

2.2.9. Качество профи- 
лактикой деятель- 

ности и обеспече- 

ния безопасности 

Постановка и снятие с профи- 
лактического учета. Отрица- 

тельная динамика правонару- 

шений и нарушений дисципли- 
ны обучающимися 

Социальный пас- 
порт гимназии 

 

Наблюдение 

Заместитель ди- 
ректора 

Классные руково- 

дители 

Психолог 

Социальный педа- 

гог 

2.2.10 Качество органи- 

зации предметно- 
эстетической сре- 

ды 

Положительное восприятие ре- 

бенком школы и происходящей 
в ней деятельности. 

Динамика продуктивной актив- 

ности детей и родителей в орга- 
низации предметно- 

эстетической среды школы. 

Наблюдение 

ВСОКО – Прило- 

жение 2 

Методи- 
ка«Ценностные 
ориентации» 

М.Рокича. 

Заместительди- 

ректора 

 

 
Классные руково- 

дители 

2.2.11 Качество взаимо- 

действия школы с 

социальными 

партнерами 

Динамика продуктивной сов- 

местной деятельности 

Отчет заместите- 

ля 

директора 

Заместитель 

директора 
 

Классные руково- 

дители 

2.2.12 Качество и резуль- 

тативность дея- 
тельности детских 

общественных 

объединений 

Динамика охвата детей и 

результативность участия в 
конкурсах, акциях, проектах 

Статистика охвата 

участников и ре- 
зультатов деятель- 

ности 

Методика 

«Ценностные ори- 

ентации» 

Заместитель ди- 

ректора 

Вожатая 

Советник 
директора по вос- 

питанию 
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   М.Рокича  

2.2.13 Качество органи- зации 

деятельно- сти школьного 
музея 

Динамика обновления и 

расши- рения 
экспозиций музея. 

Дина- мика участия 

школьников в со- 
циально-значимой 

деятельности 
музея. 

Паспорт музея. 

Отчет руководите- 
ля музея 

Заместитель ди- 

ректора 
Руководитель 

школьного музея 

2.2.14 Качество органи- зации 
деятельно- сти школьного 
Театра 

Динамика 
вовлеченности детей к 

театральным занятиям. 

Коли- чество и 
качество представле- 
ний. 

Статистика охвата 
участников и ре- 

зультатов деятель- 
ности 

Заместитель ди- 
ректора 

Руководитель 
школьного театра 

2.2.15 Качество органи- зации 
деятельно- сти 

Школьного пресс- центра 

Положительное 
восприятие ре- бенком 

гимназии и происходя- 

щей в ней 

деятельности. 
Динамика 

продуктивной актив- 

ности детей в 
освещении школьных 

событий. 

Анкетирование 
Оценочные отзы- 

вы о деятельности 

школьного пресс- 

центра 

Заместитель 

директора 
 

Вожатая 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

Определяющую роль в формировании уклада жизни школы играет общность 

участнков образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, 

педагогического коллектива школы, администрации, учредителя образовательной 

организации, родительского сообщества, общественности. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

организации, осуществляющей воспитательную и образовательную деятельность; 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и 

целей. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обучении и социализации. В 

соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы направлена на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с трудностями в обучении и социализации в освоении программы основного общего  

образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, 

направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 

обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного 
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становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении и социализации 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Реализация программы коррекционной работы предусматривает создание системы 

комплексной помощи на основе взаимодействия специалистов сопровождения и 

комплексного подхода к организации сопровождающей деятельности. Основным 

механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной 

работы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы 

на основе компенсации имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское). 

Задачи программы: 

 определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 

 определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для 

получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и 
социализации; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Содержание    программы     коррекционной    работы    определяют    следующие 

принципы: 
—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего 
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образования, необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и 

в интересах обучающихся. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и 

социализации. 

—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в подходах к 

диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и социализации, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

обучающихся. Принцип предполагает комплексный психолого-педагогический характер 

преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(педагог-психолог, дефектолог, социальный педагог). 

 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

Направления коррекционной работы — диагностическое, коррекционно- 

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно- 

просветительское — раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР. 

Данные направления отражают содержание системы комплексного психолого- 

педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и социализации. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

психического (психологического) и(или) физического развития обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; подготовка рекомендаций по оказанию 

обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях МБОУ «СОШ № 7» г. 

Алатыря ЧР; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 
возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 
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 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

 реализацию     комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

 разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей  

обучения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; 

 организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения ими 

образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 
переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех участников 

образовательного процесса, по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 
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Информационно-просветительская работа включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие специалисты: 

педагога-психолога, дефектолог. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционно-развивающей работы, анализируется состав обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации в образовательной организации, индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся; сопоставляются результаты обучения на 

предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-развивающей работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционно-развивающих программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих 

с обучающимися; принимается итоговое решение. Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ 

№ 7» г. Алатыря ЧР создана служба комплексного психолого-педагогического и 

социального сопровождения и поддержки обучающихся. 

Комплексное психолого-педагогическое и социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР, а также ее уставом, 

реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «СОШ № 

7» г. Алатыря ЧР, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающимся и их родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных 
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с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной формой 

организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и социализации, 

положение и регламент работы которой утвержден локальным актом МБОУ «СОШ № 7» 

г. Алатыря ЧР. 

Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости обучающихся, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционно-развивающие программы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для обучающегося 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

—обеспечение дифференцированных   условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-развивающая 
направленность учебно-воспитательного процесса); 

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, социально- 

коммуникативных потребностей обучающихся; 

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
—использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими людьми; 

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с разными 

партнерами по коммуникации за счет расширения образовательного, социального, 

коммуникативного пространства; 

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся; 

—использование специальных методов, приемов, средств обучения; 
—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, дефектолога и др. При необходимости использованы программы 

коррекционных курсов, предусмотренных адаптированными основными 
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образовательными программами основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. В МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР созданы необходимые 

условия (имеется – педагог-психолог, дефектолог). Деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основе взаимодействия с ЦРБ Алатырского района. Коррекционно-

развивающая работа осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

В МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР создано надлежащее материально-

техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду, в том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения. 

Информационное обеспечение 

В МБОУ «СОШ № 7» г.Алатыря ЧР созданы условия реализации ПКР, имеется 

информационно образовательная среда, с возможностью дистанционной формы обучения 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Создана системы широкого доступа обучающихся, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- 

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития школьников с трудностями обучения и 

социализации на данном уровне общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию; 
—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 
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урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных особенностей; совершенствование умственных действий, направленных 

на анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудностями в обучении и 

социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучащегося (на основе портфеля его достижений). 

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа результатов 

диагностической работы специалистов. Оценка образовательных достижений освоения 

ПКР осуществляется экспертной группой и может выражаться в уровневой шкале — 3 

балла — значительная динамика, 2 балла — удовлетворительная динамика, 1 балл — 

незначительная динамика, 0 баллов — отсутствие динамики. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР, реализующей образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Учебный план: 

—фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
—определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

—распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

—увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

—введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

—другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 академических часов. 

Максимальное число   часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учебной неделе и 

34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное число 

часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 40 минут. Во время занятий предусмотрен перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. 
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Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы, курсы    

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и родная 
литература 

Родной язык (русский) 

1 1 1 1 1 5 
Родная литература (русская) 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика 
и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 
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Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 1 0 4 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Рекомендуемая недельная нагрузка  
(при 5-дневной 
неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной неделе) в соответствии с 
действующими санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

основного общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 

1.2. Дата окончания учебного года (5–9-й класс) 26 мая *г.; 

1.3. Продолжительность учебного года – 5–9-й класс – 34 недели. 

 

Продолжительность учебных занятий 

5–9-й класс 

Учебный 

период 

Продолжительность 

Количество 
учебных недель 

Количество рабочих дней 

I четверть 8 42 

II четверть 8 40 

III четверть 9 44 

IV четверть 9 44 

ГИА* 4 18 

34 170 

*Сроки проведения ГИА в 9 классе прописываются в календарном учебном графике на 

текущий учебный год. 

Сроки и продолжительность каникул 

5–9-й класс 

Каникулярный период Продолжительность каникул Сроки 

Осенние каникулы 9 ноябрь (1 неделя) 

Зимние каникулы 12 январь (1-2 неделя) 

Весенние каникулы 9 март (4 неделя) 

Летние каникулы 98 июнь-август 
                          128 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 5 по 8 класс в 3 
неделю мая, 9 класс в 3 неделю мая. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и   экологической   направленности   «Разговоры о важном» 

(понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности целесообразно 

включить: 

3 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения 

изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно- 

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов 
и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России»); 

2 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения 

школьников, Юнармии, реализации проекта «Россия – страна возможностей»). 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице 
 

Направление 

внеурочной 
деятельности 

Рекоме 

ндуемое 

количес 

тво 
часов в 
неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех 
обучающихся 

Информационно- 
просветительские 
занятия 
патриотической, 
нравственной 
и экологической 
направленности 
«Разговоры 
о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 
обучающихся к своей Родине – России, населяющим 
ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 
и великой культуре. 
Основная задача: формирование соответствующей 
внутренней позиции личности школьника, 
необходимой ему для конструктивного и 
ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий  связаны с важнейшими 
аспектами жизни человека в современной России: 
знанием родной истории и пониманием сложностей 
современного  мира, техническим  прогрессом 
и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре 
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  поведения, доброжелательным отношением 
к    окружающим     и     ответственным     отношением 
к собственным поступкам. 

Занятия 
по формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся 
применять приобретённые знания, умения и навыки 
для решения задач в различных  сферах 
жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения 
с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 
Основные организационные формы: интегрированные 
курсы, метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

профориентацион- 

ных   интересов 

и  потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 

профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний       для        дальнейшей        профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, 

экскурсии,        посещение        ярмарок        профессий 

и профориентационных парков. 

Основное содержание: 
знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных 

навыков   (общения,   работы   в   команде,   поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого 

себя, своих мотивов, устремлений, склонностей 

как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно  оценивать свои силы 

и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

3 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

Основная      задача:      формирование      ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу их 

собственного будущего, и к культуре в целом, как 



82 
 

  к духовному богатству общества, сохраняющему 

национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному 
изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или  особыми 

этнокультурными  интересами участников 

образовательных отношений; 

дополнительные  занятия  для  школьников, 

испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении языка 

обучения; специальные занятия  для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или 

испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации. 

Занятия, 

направленные 

на удовлетворение 

интересов 

и потребностей 
обучающихся 

в творческом 
и физическом 

развитии,     помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

2 Основная        цель:        удовлетворение        интересов 

и     потребностей      обучающихся      в      творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 
раскрытие творческих способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование   ценностного   отношения 

к культуре; 

физическое развитие  обучающихся, привитие им 

любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни,  воспитание силы  воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление   школьников, привитие им любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности   и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых 

или танцевальных студиях, театральных   кружках 

или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских клубах 

и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация спортивных турниров 

и соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности (экскурсии, 

развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята 
России». 
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Занятия, 
направленные 
на удовлетворение 
социальных 
интересов 
и потребностей 
обучающихся, 
на педагогическое 
сопровождение 
деятельности 
социально 
ориентированных 
ученических 
сообществ, детских 
общественных 
объединений, 
органов 
ученического 
самоуправления, на 
организацию 
совместно 
с обучающимися 
комплекса 
мероприятий 
воспитательной 
направленности 

2 Основная цель:   развитие   важных для жизни 
подрастающего  человека  социальных  умений – 
заботиться  о других и  организовывать  свою 
собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 
брать на себя инициативу и нести ответственность, 
отстаивать свою точку зрения и принимать другие 
точки зрения. 
Основная задача: обеспечение психологического 
благополучия обучающихся в  образовательном 
пространстве школы, создание условий для развития 
ответственности за формирование макро и микро 
коммуникаций, складывающихся в образовательной 
организации, понимания зон личного влияния на уклад 
школьной жизни. 
Основные организационные формы: педагогическое 
сопровождение деятельности Российского движения 
школьников и Юнармейских отрядов; 
волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 
создаваемых для социально ориентированной работы; 
выборного Совета обучающихся, создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления 
образовательной организацией; 
Совета  старост, объединяющего старост  классов 
для облегчения  распространения значимой 
для школьников информации и получения обратной 
связи от классных коллективов; 
постоянно  действующего  школьного  актива, 
инициирующего и организующего проведение 
личностно значимых  для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 
флешмобов); 
творческих советов, отвечающих за проведение тех 
или иных конкретных мероприятий, праздников, 
вечеров, акций; 
созданной из наиболее авторитетных 
старшеклассников группы по урегулированию 
конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

 

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Недельное количество часов по классам 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всего 

Информационно- 
просветительские 

занятия 

патриотической, 
нравственной 

и экологической 
направленности 

Внеурочные 

занятия 
«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 
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Занятия по 

формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

Курс 

внеурочной 

деятельности 
«Развитие 

функционально 

й грамотности 
обучающихся» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Билет в 

будущее» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Робототехник а 1 1 1 1 1 5 

Проектная 
деятельность 

   1 1 2 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 
потребностей 

обучающихся в 

творческом и 
физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностейи талантов 

Театральная 
студия 

1 1 1   3 

Хранители 

времени 

1 1 1 1 1 5 

Школьный 
спортивный 
клуб «Олимп» 

2 2 2 2 2 10 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

«Спортивные 

игры» 

1 1 1 1 1 5 

Занятия, направленные 
на удовлетворение 

социальных интересов 

и  потребностей 

обучающихся, на 
педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 
ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 
ученического 

Отряд 
«Волонтеры 

Победы», 

РДШ, 

Юнармия 

1 1 1 1 1 5 
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самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 
комплекса мероприятий 

воспитательной 
направленности 

       

Всего: 10 10 10 10 10 50 

Всего за год: 340 340 340 340 340 1700 
 

3.2.2 План воспитательной работы 
 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

 

Дела, события 

 

 

Классы 

Ориентиров 

очное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Заседание попечительского совета  Сентябрь Администрация. 

Общешкольное родительское собрание. 
5-9 

Классы Сентябрь 
Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных мероприятий 

в рамках проекта «Русский мир» 

5-9 
классы 

В течение 

года 

Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей. Работа 
«Родительской школы». 

5-9 
классы 

Каждую 

среду 

Психологи. 
Классные руководители. 

Информационное освещение школьных 
событий через школьный сайт. 

5-9 

классы 
В течение 

года. Администрация. 

Индивидуальные консультации. 
5-9 

классы 

По   

индивидуал 

ьным 
запросам. 

Психологи. 

Классные руководители. 

Совместные с детьми мероприятии, 

походы, экскурсии. 

5-9 
классы 

В течение 

года 

Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Заседания Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

5-9 
классы 

 

1 раз в 

четверть. 

Администрация. 

Психологи. 

Классные руководители. 

Рейды учительско- родительского 

патруля. 

5-9 
классы 

В течение 

года. 

Администрация. 
Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Детское самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы 

Ориентиро 

вочное 

время 

проведения 

 

 

Ответственные 

Формирование актива класса 
5-9 

классы 
Сентябрь Классные руководители 

Формирование совета вожатых 
5-9 

классы 
Сентябрь 

Классные руководители. 
Старшая вожатая 

Формирование актива детского 

общественного объединения имени 

Героя Советского Союза 

З.И.Парфёновой 

5-9 

классы 

 

Сентябрь 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Формирование актива Совета старост 
5-9 

классы 

 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Старшая вожатая 

Формирование актива Совета 

ученического самоуправления 

5-9 

классы 

 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Старшая вожатая 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

 

Классы 

Ориентиров 

очное 

время 
проведения 

 

 

Ответственные 

Профориентационные часы общения по 

программе «Социокультурные истоки»: 

 «Для чего нужен труд?»; 

 «Жизнь прожить – не поле перейти»; 

 Мастер золотые руки; 

 Служение Отечеству – особое 

предназначение человека; 

 «В основе творчества – любовь!»; 

 Познай свои возможности; 

 Труженики и живущие за счет 

других. 

 

 

 

 

5-9 

Классы 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Классные руководители. 

    

Встречи с интересными людьми, 

представителями профессий. 
5-9 

классы 

В течение 

года 

 

Классные руководители. 

Реализация мероприятий проекта 
«Билет в будущее» 

5-9 

классы 

В течение 
года 

Классные руководители. 

Предпрофильная подготовка 
5-9 

классы 
В течение 
года 

Психолог 
Классные руководители. 

Посещение городского центра 

занятости в рамках месячника 

профориентации. 

 
5-9 

Классы 

 
Март 

 
Психолог 

Экскурсии на заводы и предприятия 
города Алатыря. 

5-9 
классы 

Апрель-май 
Классные руководители. 

Трудоустройством подростков во время 

каникул через Центр занятости. 

5-9 

классы 
Июнь- 

август 

 

Классные руководители 

Основные общешкольные дела 

 
 

Дела 

 
 

Классы 

Ориентиров 

очное 

время 
проведения 

 
 

Ответственные 

Торжественная линейка 
«Праздник первого звонка». 

5-9 
классы 

1 сентября 
Зам. директора по ВР. 
Классные руководители. 

Образовательные события, 

посвященные празднованию Дня 

Государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 

классы 

 

В течение 

года. 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания). 

5-9 

классы 
 

 
Сентябрь 

 
Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классные руководители. 

 
«День здоровья». 

5-9 

классы 
 
Сентябрь 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители. 

Представители родительских 

комитетов. 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя 

5-9 
классы 

Октябрь Зам. директора по ВР. 

Проект «Русский мир»  Детский 

литературный конкурс. 

5-9 

классы 

 

Октябрь 

Зам. директора по ВР. 

Руководитель проекта. 

Классные руководители. 

Проект Годового круга праздников 

«Семья- начало начал!» 

5-9 

классы 

 

Ноябрь 
Зам. директора по ВР. 

Руководитель проекта. 
Классные руководители. 

Конкурс на лучшую новогоднюю 
газету 

5-9 
классы 

Декабрь 
Зам. директора по ВР. 
Классные руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню 
Конституции 

5-9 
классы 

Декабрь 
Зам. директора по ВР. 
Классные руководители. 

Акция «Дар школьной библиотеке» 
(сбор художественной литературы в 

фонд школьной библиотеки) 

5-9 

классы 

 

Январь 
Заведующая библиотекой. 

Классные руководители. 

 

Уроки мужества 
5-9 

классы 

 

Февраль 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ. 

Классные руководители. 

Месячник оборонно- массовой и 

спортивной работы. 

5-9 

классы 
 
Февраля 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ. 

Классные руководители 

Научно-практическая конференция 

«Эрудит». 

5-9 

классы 

 

Март 
Зам. директора по УВР. 

Зам. директора по ВР. 
Классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

технического творчества 

5-9 
классы 

Апрель 
Зам. директора по ВР. 
Учитель ИЗО. 

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню музеев (8 мая). 

5-9 
классы 

Апрель 
Зам. директора по ВР. 
Руководитель музея. 

Акции ко Дню Победы: 
«Георгиевская лента»; 

«Бессмертный полк»; 
 

5-9 

классы 
 
Май 

 

Зам. директора по ВР. 

Классные руководители. 

Весенняя неделя добра. Проект «Твори 

добро другим во благо» 

5-9 

классы 

 

Май 
Зам. директора по ВР. 

Руководитель проекта. 
Классные руководители. 

Акция волонтеров гимназии 
«Всемирный день без табака». 

5-9 
классы 

Май 
Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

Итоговые линейки 
5-9 

классы 
Май 

Зам.директора по ВР. 
Классные руководители. 

 

Организация работы летнего трудового 

лагеря. 

5-9 

классы 
 
Июнь 

Зам.директора по ВР. 

Руководитель трудового 

лагеря. 
Классные руководители. 

Внешкольные мероприятия 
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Дела, события, мероприятия 

 
 

Классы 

Ориентиров 

очное 

время 

проведения 

 
 

Ответственные 

 

Музейные экскурсии. 

5-9 

классы 

В течение 

года 
Зам.директора по ВР. 

Классные руководители. 

 

Экскурсии в храмы города Алатыря. 
5-9 

классы 

В течение 

года 
Классные руководители. 

Экскурсионные поездки, посвященные 

жизни и творчеству выдающихся 

людей: 

-русскому писателю и поэту 

А.С.Пушкина (с. Болдино); 

-советскому художнику Аркадию 

Пластову (с. Прислониха Ульяновской 

области); 

-русскому скульптору Степану Эрьзя 

(г. Саранск, с.Баево). 

5-9 

классы 
 

 

 
В течение 

года 

 

 

 

Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Участие в муниципальных проектах и 

акциях: 

«Экологический десант»; «Бал 

выпускников» 

5-9 

классы 
В течение 

года 

Администрация. 

Классные руководители. 

 

Участие в республиканских проектах и 

акциях: 

«Лица Чувашии», «Лица Чувашии. 

Новый виток», «Здоровое питание» 

5-9 

классы 
В течение 

года 

Администрация. 

Классные руководители. 

 

Участие в федеральных проектах и 

акциях: «Код будущего»; «Сирень 

Победы»; «Киноуроки в школах 

России»; «Билет в будущее» 

5-9 

классы 

 

В течение 

года 

Администрация. 

Классные руководители. 

 

Внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными 

партнерами школы. 

5-9 

классы 
В течение 

года. 

Администрация. 

Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Профилактика и безопасность 

Проведение исследований, мониторинга 

рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

5-9 

классы 
 
 

В течение 

года. 

 

Психологи. 

Классные руководители. 

Администрация. 

Проведение коррекционной работы с 

обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, 

работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и 

т.д. 

5-9 

классы 
 

 

В течение 

года. 

 
 

Психологи. 

Классные руководители. 

Администрация. 
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Разработка и реализация в школе 

профилактических программ, 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их 

окружением, сообществами класса, 

сверстников, школы в целом, 

организацию межведомственного 

взаимодействия 

5-9 

классы 
 

 

В течение 

года. 

 
 

Психологи. 

Классные руководители. 

Администрация. 

Проекты, программы профилактической 

направленности социальных и 

природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении 

с обучающимися, педагогами, 

родителями 

5-9 

классы 
 

 
В течение 

года. 

 
Психологи. 

Классные руководители. 

Администрация. 

Поддержка и профилактика расширения 

групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого- 

5-9 

классы 
В течение 

года. 

Психологи. 
Классные руководители. 

Администрация. 

педагогической поддержки и 
сопровождения 

   

Предметно-эстетическая среда 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
 

Классы 

Ориентиров 

очное 

время 

проведения 

 
 

Ответственные 

Оформление информационных стендов, 

посвященных государственной 

символике Российской Федерации. 

5-9 

классы 

 

Сентябрь 
Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Оформление классных уголков. 
5-9 

классы 
Сентябрь 

Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам. 

5-9 

классы 

 

В течение 

года 

Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Фотоотчет об интересных событиях в 
классе. 

5-9 
классы 

В течение 
года 

Классные руководители. 
Родительские комитеты. 

Праздничное украшение кабинетов 

«Новый год у ворот». 

5-9 

классы 

 

Декабрь 
Классные руководители. 

Родительские комитеты. 

Благоустройство закрепленных 
участков пришкольной территории 

5-9 
классы 

В течение 
года 

Классные руководители. 

Социальное партнерство 

Участие представителей организаций- 

партнеров, 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.); 

5-9 

классы 
 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 
Администрация. 

Классные руководители. 
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Участие представителей организаций- 

партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

Направленности 

5-9 

классы 
 
 

В течение 

года 

 
Администрация. 

Классные руководители. 

Проведение на базе организаций- 

партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности. 

5-9 

классы 

 

В течение 

года 

Администрация. 

Классные руководители. 

Открытые дискуссионные площадки 
(детские, педагогические, родительские, 

совместные) 

5-9 

классы 
В течение 

года 

Администрация. 

Классные руководители. 

Социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами 

5-9 

классы 

 

В течение 

года 

Администрация. 

Классные руководители. 

благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. 

направленности. 

5-9 

классы 

  

Детские общественные объединения 

Создание и организация деятельности 

детского общественного объединения 

Имени Героя Советского Союза 
З.И.Парфёновой 

5-9 

классы 
Сентябрь - 

май 

Зам. директора по ВР 

Советник директора 

Вступление в Первичное отделение 
РДШ 

5-9 
классы 

Сентябрь 
Советник директора 
Старшая вожатая 

Вступление в Отряд ВВПОД 
«Юнармия» 

5-9 
классы 

В течение 
года. 

Советник директора 

 

Участие в акции ДОО  ко дню пожилых 

людей «Бабушка рядышком с 

дедушкой…». 

5-9 

классы 
 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник директора 

 

Участие в акции ДОО  

«Экопроекты» 

5-9 

классы 
 

Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник директора 

 

Участие в акциях подразделения 

«Юные инспектора движения». 

5-9 

классы 
 

Февраль. 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

Советник директора 

Участие в акции волонтеров ДОО 
«Подари улыбку миру» 

5-9 

классы 

 

Март 
Советник директора 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в акции ДОО  « В здоровом теле 

– здоровый дух! » 

5-9 

классы 

 

Апрель 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители. 

Участие в акции волонтеров ДОО «Ни 

что не забыто, ни кто не забыт!» 

5-9 

классы 
 
Май 

Зам. директора по ВР 

Советник директора 

Классные руководители. 

Школьный музей 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Пополнение школьного музея «Боевой 
Славы» 

5-9 

классы 
В течение 

года 

 

Руководитель музея 

Изучение жизни и всех направлений 

деятельности 14 Героев Советского 

Союза и оформление исследовательских 

работ; 

5-9 

классы 

 

В течение 

года 

 

Руководитель музея, 

классные руководители 

Подготовка экскурсоводов; 
5-9 

классы 

В течение 
года 

Руководитель музея 

Проведение экскурсий для школьников 

и детей других образовательных 
организаций; 

5-9 

классы 
В течение 

года 

Руководитель музея, 

классные руководители 

Учебные экскурсии в музеи г. Алатыря, 
Чувашской Республики и в ближайшие 
регионы; 

5-9 
классы 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 
классные руководители 

Участие в республиканском проекте 

«Лица Чувашии»; 

5-9 

классы 
В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Руководитель музея 

Участие в краеведческих конкурсах и 
проектах различного уровня. 

5-9 
классы 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

Школьный театр 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентиров 

очное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Линейки «День знаний», 

«Последний 

звонок», 

5-9 

классы 

 

Сентябрь 

Май 

Зам.директора по ВР 

Руководитель театра 

вожатая 

Музыкальный руководитель 

 
Концерт ко Дню учителя 

5-9 

классы 
 

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Руководитель театра 

вожатая 
Музыкальный руководитель 

Участие 

в 

новогодних 

представлениях, 
подготовка костюмов 

5-9 

классы 
 
 

Декабрь 

Зам.директора по ВР 

Руководитель театра 

вожатая 

Музыкальный руководитель 

Участие 
В проведении 

Масленицы, концерты ко Дню матери и 

Международному 
женскому Дню 8 марта 

5-9 

классы 
 

Ноябрь 

Март 

Зам.директора по ВР 

Руководитель театра 

вожатая 

Музыкальный руководитель 

МО начальных классов 

Школьные 

конкурсы 

творческие проекты 

5-9 

классы 

 

В течении 

года 

Зам.директора по ВР 

Руководитель театра 

вожатая 
Музыкальный руководитель 

Участие в открытии 

летнего 

оздоровительного лагеря «Глобус» на 

базе школы 

5-9 

классы 
 

Июнь 

Зам.директора по ВР 

Руководитель театра 

вожатая 
Музыкальный руководитель 

Школьный пресс-центр 
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Формирование редакционного совета 
5-9 

классы 
 

сентябрь 

Зам.директора по ВР 

вожатая 

Советник директора по 

воспитанию 

 

Формирование школьного пресс-центра 

5-9 

классы 
 

сентябрь 

Зам.директора по ВР  

вожатая  

Советник директора по 

воспитанию 

Формирование школьной интернет- 

группы 

5-9 

классы 
 

сентябрь 

Зам.директора по ВР  

вожатая  

Советник директора по 
воспитанию 

Информирование 

школьной медиагруппы в 

обновлении новостной 

5-9 

классы 
В течение 

года 

Зам.директора по ВР 

вожатая 

Советник директора по 
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страницы школьного 
сайта и соответствующей 

страницы в контакте 

5-9 

классы 

 воспитанию 

Акция по Безопасности 

дорожного движения 

рисунок/письмо- 

обращение к водителю 

5-9 

классы 
 

октябрь 

Зам.директора по 

ВР  

вожатая 

Советник 

директора по 

воспитанию 

 

Конкурс новогодних плокатов 
5-9 

классы 
 

декабрь 

Зам.директора по 

ВР  

вожатая 

Советник 

директора по 
воспитанию 

Конкурс рисунков ко 

Дню защитника 

Отечества 

5-9 

классы 
 

февраль 

Зам.директора по 

ВР  

вожатая 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Репортажи (видео беседы, 

ролики) в честь 

празднования Дня 

Победы 

5-9 

классы 
 
Апрель-май 

Зам.директора по 

ВР  

вожатая 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Школьный фото конкурс 

«Фото-каникулы». 

5-9 

классы 
 

июнь 

Зам.директора по 

ВР  

вожатая 

Советник 

директора по 

воспитанию 
 
 

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации подтверждается наличием документов о 

присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее 

разработки и реализации: 
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Категория 

работников 

Подтверждение уровня 

квалификации 

документами об 

образовании (профессио- 

нальной переподготовке) 

(%) 

Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

(%) 

Квалификационная 

категория (%) 

Педагогические 
работники 

100 15 85 

Руководящие 

работники 

100  100 

 

Кроме того, образовательная организация укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

 

3.4.2. Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря 

ЧР, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, в частности: 

обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям 

организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, 

включая особенности адаптации к социальной среде; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

организации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР психолого-педагогическое сопровождение 

реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

—педагогом-психологом; 

—дефектологом. 

В процессе реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организацией обеспечивается психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 

деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка 
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и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 

—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

—обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного 

общего образования, развитии и социальной адаптации; 

—обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

—обучающихся с ОВЗ; 

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной 

организации, обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы используются такие 

формы психолого-педагогического сопровождения как: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 
образования и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 7» г. Алатыря ЧР осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальной 

образовательной услуги. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Чувашской Республики. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 
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• расходы на приобретение учебников, средств обучения. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

основного общего образования 
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 75 

Наличие медиатеки да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 100% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 40 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 
работниками 

100% 

Наличие сайта имеется 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием столовая на 250 мест 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием медицинский кабинет 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

Кабинет Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет ИЗО 1 

Мастерская 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 4 

Кабинет истории 2 

Кабинет иностранного языка 5 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет начальных классов 13 

Спортивный зал 2 

Библиотека и читальный зал 1 

Сенсорная комната 1 

Актовый зал 1 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Порядок пользования обучающимися лечебно- 

оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта МБОУ 
«СОШ № 7» г. Алатыря ЧР 

имеется 

1.2. Учебно-методические материалы: 
1.2.1. УМК по предмету  

1.2.2. 1.2.2. Дидактические и  раздаточные 

материалы по предмету 

имеется 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 
учебного предмета 

 

имеется 
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1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

-Учебная техника для отработки практических 

действий 
-Обучающая традиционная лабораторная техника 

имеется 

1.2.6. Оборудование (мебель): парты, ученические 
стулья 

имеется 

 2.5. Материально-техническое оснащение 

Персональный или мобильный компьютер 

(ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением 

Интерактивное оборудование 

Интерактивная доска 

Проектор мультимедийный 

Визуализатор цифровой 
Оборудование для тестирования качества 
знаний обучающихся   

Копировально- 
множительная техника 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

 

 

имеется 
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