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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учеб-

ной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного про-

цесса при создании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий 

C целью разработки и реализации рограммы развития УУД в МБОУ 

СОШ № 47 г. Липецка создана рабочая группа под руководством учителя 

биологии Пешковой С.В.  

Направления деятельности рабочей группы могут включали: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных резуль-

татов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образо-

вательными потребностями с учетом сформированного учебного плана и ис-

пользуемых в МБОУ СОШ № 47 г. Липецка образовательных технологий и 

методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных 

учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов уни-

версальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на приме-

нение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебны-

ми, научными и социальными организациями, формы привлечения консуль-

тантов, экспертов и научных руководителей; 
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 разработку системы мер по обеспечению условий для развития уни-

версальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятель-

ности МБОУ СОШ № 47 г. Липецка по формированию и развитию универ-

сальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работаю-

щими на уровне начального общего образования в целях реализации принци-

па преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педаго-

гами-предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами по анализу и способам миними-

зации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителя-

ми по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте МБОУ СОШ № 47 г. Липецка. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой, было реализовано несколько этапов с со-

блюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе были проведены следующие аналитические 

работы:  

 анализировалась, какая образовательная предметность может быть 

положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисципли-

нарный материал); 

 рассматривались, какие рекомендательные, теоретические, методи-

ческие материалы могут быть использованы в МБОУ СОШ № 47 г. Липецка 

для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

 определялся состав детей с особыми образовательными потребно-

стями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, 

а также возможности построения их индивидуальных образовательных тра-

екторий; 

 анализировлись результаты учащихся по линии развития УУД на 
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предыдущем уровне; 

 анализировался и обсуждался опыт применения успешных практик, в 

том числе с использованием информационных ресурсов МБОУ СОШ № 47 г. 

Липецка. 

На основном этапе проводилась работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, были 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, опи-

саны специальные требования к условиям реализации программы развития 

УУД. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

представлен в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе была проведена внутренняя экспертиза про-

граммы, её доработка, обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах. 

Итоговый текст программы развития УУД  был согласован с членами 

органа государственно-общественного управления. После согласования текст 

программы был утверждён директором МБОУ СОШ № 47 г. Липецка. Пери-

одически анализируются результаты и вносятся необходимые коррективы, 

обсудив их предварительно с педагогами-предметниками в рамках индиви-

дуальных консультаций. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реали-

зации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организаци-

онно-методических условий для реализации системно-деятельностного под-

хода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у уча-

щихся основной школы способности к самостоятельному учебному целепо-

лаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основ-

ной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родите-

лей по развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное осво-

ение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную де-

ятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществля-

ется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познаватель-

ной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязан-

ную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 
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Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-

тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД 

в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик уни-

версальных учебных действий (регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предме-

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдель-

ных компонентов универсальных учебных действий в структуре образо-

вательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного 

процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может опреде-

лять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучеб-

ной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста за-

ключается в том, что возрастает значимость различных социальных практик, 

исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 

процесса (как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии 

учебных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные фор-

мы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан 

акцент на нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятель-

ность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая 

на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индиви-

дуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы бу-

дут сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД 

как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
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Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить заня-

тия в разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; за-

нятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) 

и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществ-

лять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеуроч-

ной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных дей-

ствий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обуча-

ющегося и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, 

бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформи-

ровать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование це-

лой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Дей-

ствия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так 

и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие ти-

пы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учёт позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержа-

ния; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 



151 

 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их выпол-

нения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения 

в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового кон-

троля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жёстким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Рас-

пределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования со-

ответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закры-

тый характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания ре-

зультативности возможно практиковать технологии «формирующего оцени-

вания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируе-

мых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информаци-

онное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а так-

же особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является вклю-

чение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая осуществляется в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспе-

чивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сто-

рон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по вы-

полнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного до-

стижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие мета-

предметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
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исследовательской работы определяется возможностью обучающихся по-

смотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована 

по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: про-

блемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, кото-

рая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие 

принципы, виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом кон-

кретных особенностей и условий МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, а также ха-

рактеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие ви-

ды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информацион-

ный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, ин-

новационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и 

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьи-

роваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и 

в течение более длительного промежутка времени. В состав участников про-

ектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществ-

ляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в те-

чение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся  (автор проек-

та) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возмож-

ность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник. 
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроч-

ных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 

урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та-

ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и прове-

дение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на вне-

урочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, про-

думанными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматри-

вают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеуроч-

ной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, органи-

зацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публич-

ных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотруд-

ничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафо-

нах предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной дея-

тельности можно выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и ме-

муаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конфе-

ренций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам иссле-

дований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и  развитию информационно-

коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетен-

ция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 

обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском 

и передачей информации, презентационными навыками, основами информа-

ционной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интер-

нет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обучаю-

щийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им 

вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности МБОУ СОШ № 47 г. Липецка в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный под-

ход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере фор-

мирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффктивно реализовывать данное направление. 

Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначен-

ной в ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных эле-

ментов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также плани-

руемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по формирова-

нию ИКТ-компетенции обучающихсямогут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  
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Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ре-

сурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может 

быть обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 

компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характе-

ристиках компьютера; осуществление информационного подключения к ло-

кальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, за-

пуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информацион-

ную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, раз-

мещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памя-

ти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к орга-

низации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эр-

гономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-
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ленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе про-

цесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фикса-

ции хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа от-

снятого материала с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет 

смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение каче-

ства фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приё-

мов поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде организации и в образовательном пространстве; использование различ-

ных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информа-

ции в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному призна-

ку); построение запросов для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуально-

го использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 

ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе элек-

тронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в раз-

личных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, ис-

пользование различных определителей; формирование собственного инфор-

мационного пространства: создание системы папок и размещение в них нуж-

ных информационных источников, размещение информации в сети Интер-

нет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакто-

ров; осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, переме-

щение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонти-

тулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изоб-

ражений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распо-

знавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование ис-

точников при создании на их основе собственных информационных объек-
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тов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изоб-

ражений с помощью инструментов графического редактора; создание графи-

ческих объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; со-

здание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решае-

мыми задачами; создание движущихся изображений с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуко-

вых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; за-

пись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирова-

ния и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мульти-

медийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диа-

грамм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из одной 

знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений со-

держащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов 

к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фраг-

ментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); прове-

дение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритми-

ческие, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненуж-

ной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с зада-

чами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; ор-

ганизация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представ-

ления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фо-

токамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в иссле-

довании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов 
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и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, мате-

матике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачивае-

мых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с по-

мощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изуча-

емых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 

исполнителем; конструирование и моделирование с использованием матери-

альных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; мо-

делирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированно-

го проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление обра-

зовательного взаимодействия в информационном пространстве МБОУ СОШ 

№ 47 г. Липецка (получение и выполнение заданий, получение комментари-

ев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); использо-

вание возможностей электронной почты для информационного обмена; веде-

ние личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; 

работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образова-

тельных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей ре-

зультатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм инфор-

мационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной ин-

формации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 

от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 

правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресур-

сов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компе-

тентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие зна-

ния и компетенции, полученные обучающимися вне МБОУ СОШ № 47 г. 

Липецка. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 

под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
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 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи инфор-

мации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде различ-

ные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интер-

нет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логиче-

ских операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-

нять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страни-

цы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 



160 

 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глу-

биной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-

сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

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

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиа-

тура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» в качестве основных планируемых результатов 

возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных ла-

бораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лаборатори-

ях по естественным наукам, математике и информатике. 
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 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототех-

ника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве МБОУ СОШ № 47 г. Липецка (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, формиро-

вание портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с ува-

жением относиться к частной информации и информационным правам дру-

гих людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин-

формации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежела-

тельно. 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и науч-

ных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей могут строиться на основе договорных отношений, отношений взаимо-

выгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не огра-

ничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возмож-

ности прохождения практики студентам или возможности проведения иссле-

дований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экс-
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пертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осу-

ществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных орга-

низаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществ-

ляться в рамках организации повышения квалификации на базе стажировоч-

ных площадок (школ), применяющих современные образовательные техно-

логии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, реали-

зующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение: единовременного или регулярного научного 

семинара; научно-практической конференции; консультаций; круглых сто-

лов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят реко-

мендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены МБОУ 

СОШ № 47 г. Липецка с учетом конкретных особенностей и текущей ситуа-

ции. 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том чис-

ле программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность МБОУ СОШ № 47 г. Липецка педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ 

СОШ № 47 г. Липецка; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работ-

ников МБОУ СОШ № 47 г. Липецка, реализующей образовательную про-

грамму основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях уча-

щихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по фор-

мированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвящен-

ном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 
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предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, ис-

следовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьютор-

ского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и вне-

предметной деятельности. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-

ния УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учеб-

ную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-

гом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усво-

енному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаруже-

ние учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное по-

строение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного ана-

лиза условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принци-

пов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образова-

тельного процесса: родителей, представителей общественности, принимаю-

щей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстни-

ков, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта само-

оценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендатель-

ный характер и могут быть скорректированы и дополнены МБОУ СОШ № 47 

г. Липецка в соответствии с конкретными особенностями и характеристика-

ми текущей ситуации. 

 

2.1.12. Система оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

 

Система оценки деятельности Организации по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализа-

ции требований Стандарта к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования. Система оценки деятельно-

сти образовательной организации по формированию и развитию УУД у обу-

чающихся фиксирует: 

– цели оценочной деятельности; 

– критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

– условия и границы применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию УУД у обучающихся является получение объек-

тивной информации о состоянии качества образования, степени соответствия 

измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их до-

стижения требованиям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

– формирование единого понимания критериев оценки деятельности об-

разовательной организации по формированию и развитию УУД у обучаю-

щихся; 

– определение степени соответствия качества образовательной деятель-

ности школы государственным и социальным стандартам; 

– определение степени соответствия условий осуществления образова-

тельной деятельности государственным требованиям; информационное, ана-

литическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы по 

формированию и развитию УУД; 

– разработка единой информационно-технологической базы системы ка-

чества образования; 

– формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга деятельности школы 

по формированию и развитию УУД; 

– изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у 

обучающихся с прогностической целью определения возможного рейтинга 

школы по результатам государственной аккредитации; 

– выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности 

школы по формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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– определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к 

заработной плате за высокое качество формирования и развития УУД у обу-

чающихся; 

– определение направлений повышения квалификации педагогических 

работников, повышение квалификации педагогических работников по вопро-

сам, касающимся формирования и развития УУД у обучающихся; 

– стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и 

постоянного повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательной орга-

низации по формированию и развитию УУД у обучающихся образования по-

ложены принципы: 

– реалистичности требований, норм и показателей качества деятельно-

сти по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

– открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; инструментальности и тех-

нологичности используемых показателей, минимизации их количества с уче-

том потребностей всех участников образовательного процесса; 

– мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогиче-

ских работников с их результатами деятельности по формированию и разви-

тию УУД, дифференциация размеров заработной платы в зависимости от 

конкретных результатов; 

– доступности информации о состоянии и качестве деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся для различных групп потре-

бителей; 

– повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

– комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, 

установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 

Общее руководство и организация оценки деятельности образователь-

ной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся осу-

ществляется администрацией школы, которая формирует концептуальные 

подходы к оценки деятельности образовательной организации по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критериальную базу; 

обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образо-

вательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует 

работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами 

оценки деятельности образовательной организации по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся; рассматривает результаты оценочных процедур, 

утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки деятельности образова-

тельной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленче-

ские решения по совершенствованию деятельности образовательной органи-

зации по формированию и развитию УУД у обучающихся. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

– системы внутришкольного контроля: 

– стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных 

результатов обучающимися на основе комплексных работ на межпредметной 

основе в рамках; 

– социологические и психологические исследования; 

– анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в 

ходе регулярного и систематического посещения уроков; 

– экспертиза учебно-методических комплектов; 

– анкетирование учителей, обучающихся и родителей; 

– общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых граждан-

ских институтов, родителей обучающихся школы; 

– профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внеш-

ний аудит). 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной орга-

низации по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в 

зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования в школе. 

Оценка оценки деятельности образовательной организации по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой 

в регионе и школе системы показателей и параметров, характеризующих ее 

основные аспекты (качество результатов, качество условий и качество про-

цесса). Основными методами установления фактических показателей явля-

ются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определя-

ются комплексом используемых методик оценки, компьютерных программ 

обработки данных, инструктивных материалов и документально зафиксиро-

ванным алгоритмом их применения. Итоги оценки деятельности образова-

тельной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся 

ежегодно размещаются на сайте школы в сети Интернет. Доступ к данной 

информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

Общие положения 
В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем обяза-

тельным предметам на уровне основного общего образования (за исключени-

ем родного языка и литературного чтения на родном языке), которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих про-

грамм учебных предметов. 

Перечень рабочих программ предметов 
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1. Рабочая программа по русскому языку. 

2. Рабочая программа по литературе. 

3. Рабочая программа по английскому языку. 

4. Рабочая программа по английскому языку (5-б класс). 

5. Рабочая программа по немецкому языку. 

6. Рабочая программа по немецкому языку (5-б класс). 

7. Рабочая программа по математике. 

8. Рабочая программа по информатике. 

9. Рабочая программа по физике. 

10. Рабочая программа по истории. 

11. Рабочая программа по географии. 

12. Рабочая программа по биологии. 

13. Рабочая программа по музыке. 

14. Рабочая программа по изобразительному искусству. 

15. Рабочая программа по технологии. 

16. Рабочая программа по физической культуре. 

17. Рабочая программа по обществознанию. 

18. Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры 

народов России. 

19. Рабочая программа по второму иностранному языку (французский). 

20. Рабочая программа по второму иностранному зыку (английский). 

21. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности. 

Тексты рабочих программ приведены в отдельном документе и оформ-

лены в виде приложения 1. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обу-

чения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также 

условий, необходимых для развития их личностных и познавательных ка-

честв. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов дея-

тельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает 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 образователь-

ной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности 
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«Проекты, проекты, проекты!» 

Спортивная секция «Баскетбол» 

Хореография 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

Изостудия «Палитра детского творчества» 

Вокальная студия «ДО, РЕ, МИ» 

 

2.3. Рабочая программа  воспитания  

 

Особенности воспитательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов№ 47 г. Липецка располагаетсяв «спальном» районе города с весьма пест-

рым социально-профессиональным составом, проживающем в старых пяти-

этажных домах и многочисленных неблагоустроенныхобщежитиях. 

 51% учащихся школы, посещают школу по месту жительства, 10% де-

тей, проживающих на территории закрепленной за ОУ № 47,учатся в дру-

гихшколах города, а 49% учащихсяОУ приезжают из других микрорайонов 

города. 

В 2002 году осуществлен запуск модели ученического самоуправления 

«Школьное государство «Серебряная орбита».Модельшкольного государства 

«Серебряная орбита» -неоднократныйпобедитель городских, областных и 

всероссийских конкурсов моделей ученического самоуправления. 

С 1997 года возрождена и функционирует детская пионерская организа-

ция «Вместе», которая является одной из лучших детских организаций в го-

роде и области. 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской орга-

низации "Российское движение школьников". 

В школе накоплены традиции: «День открытых дверей для родителей», 

«День рождения пионерской организации», «День рождения экологического 

клуба «Ромашка», «День рождения РДШ», конкурс: «Ученик года», Школь-

ные малые олимпийские игры, Круглогодичный чемпионат школы по 

флэтболу. 

С 2002 года стержневой линией в деятельности педколлектива стало со-

здание художественно-эстетического образования школьников, на протяже-

нии многих лет творческие коллективы ОУ занимали призовые места в го-

родских и областных конкурсах и фестиваляххудожественно-эстетической 

направленности. 

Социальныепартнеры ОУ : 

- за пределами РФ: Гимназия имени Георга Эрнста г. Шлёйзинген, Тюрингия, 

ФРГ; школа Бранко Радичевич, Брус,Сербия; 

- взаимодействие со школами РФ:лицей №8 г.Кисловодска, школа №30 

г.Твери, гимназия №4 г.Великий Новгород, Московская региональная обще-
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ственная организация детей и молодёжи «Цивилизация юных»; 

-в рамках региона: ЛГПУ, ЛГТУ, ЛОУКИ, ИММиФ, Липецкий институт ко-

операции,МБОУ ДОД ЭЦ ЭкоСфера, ГДЮЦ «Спортивный», Детская школа 

искусств №7; 

В ОУ проводится большая работа по укреплениюматериально-
техническойбазы: 
 -модернизирован актовый зал, приобретены музыкальные инструменты( ро-

яль, пианино, электронное пианино, синтезаторы,баян, аккордеон, электрон-

ные гитары (акустическая, полуакустическая), классическая гитара, барабан-

ная установка;  

-отремонтирован спортивный зал, хореографический зал,оснащен тренажер-

ный зал, установлены:площадка для флэтбола, уличные тренажеры,столы для 

настольного тенниса, на пришкольной территории возведен новыйспортив-

ный комплекс (футбольное поле, баскетбольная площадка). 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, со-

блюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и индивидуальный подход в воспита-

нии как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблю-

дателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность-

между классами на уровне начального общего образования,на уровне средне-
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го и основного общего образования действует ежемесячныйпрограммный 

продукт «Школа, которую делаем сами»,фиксирующая рейтинг активности 

учащихся вшкольном ученическомсамоуправлении, где поощряется кон-

структивноемежклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 

также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рам-

ках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объедине-

ний, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотно-

шений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководи-

тель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно-

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфлик-

тов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальныйидеал личности,воспитанной в новой рос-

сийской 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.  

Исходя из этого воспитательного идеала,а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цельвоспи-

тания в общеобразовательнойорганизации –личностное развитие школьни-

ков, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых зна-

ний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазви-

тию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующиецелевые-

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 
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1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного об-

щего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, преж-

де всего, ценностных отношений: 

- к семьекак главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в кото-

ром человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-

вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниямкак интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культурекак духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-

ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровьюкак залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и са-

мореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опре-

деляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выде-

ление данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на сту-

пени основного общего образования, связано с особенностями детей под-

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в систе-

ме отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую зна-

чимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наибо-

лее удачный возраст для развития социально значимых отношений школьни-

ков. 

  

Выделение в общей цели воспитания целевыхприоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 



172 

 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-

ленной цели,позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотруд-

ничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окру-

жающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-

ствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных клю-

чевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, органи-

зации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с уча-

щимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы дет-

ских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности; 

11) развивать социальную самореализацию, ознакомлениес различными 

видами социальной активности, вовлекать в добровольческое движение. 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
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станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его уче-

никами, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения сучителями и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучае-

мых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-

ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказыва-

ния учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор со-

ответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интел-

лектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в те-

атральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога;групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодей-

ствию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межлич-

ностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной ат-

мосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследо-
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вательских проектов, что даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 применение компетентностно - ориентированных заданий, которые-

изменяют организацию традиционного урока, базируются на знаниях и уме-

ниях и требуют умения применять накопленные знания в практической дея-

тельности. Назначение компетентностно - ориентированных заданий - оку-

нуть ребенка в решение жизненных задач. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом,классный руководительорганизует рабо-

ту с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями, в том числе в 

рамках межрегионального исследования «Персонифицированная система 

воспитания ребенка». 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в проектах, конкурсах, ак-

циях различного уровня,оказание необходимой помощи детям в их подготов-

ке, проведении и анализе; 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключе-

вых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении 

и анализе, организация дежурства класса, разработкасовместно со школьни-

ками законов класса; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудо-

вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профо-

риентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возмож-

ность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить довери-

тельные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребен-

ка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и приня-

тия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

Традиционными для нашей школы являются: 

- Всероссийский урок Мира; 

- Циклклассных часов «Я – гражданин России»; 
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- Цикл тематических классных часов, проводимых в рамкахКалендаря 

профилактических недель; 

- Тематический классный час «День народного единства»; 

- Цикл классных часов по профориентации с приглашением представите-

лей учебных заведений; 

- Цикл классных часов в рамках Декады правовых знаний; 

- Циклклассных часов, посвященных профилактике правонарушений, 

- Циклклассных часов, бесед, дискуссий, посвященных этической культу-

ре, общению, нравственным отношениям, семейным ценно-

стям,тренинговые занятия по психологии отношений и коммуникативно-

сти;  

 сплочение коллектива класса через:КТД, коллективных посещений 

учреждений культуры (музей, выставки, театра, кинотеатра), виртуаль-

ных экскурсийс последующимобсуждением увиденного, прочувствован-

ного и оформленного анализав виде презентаций, эссе;игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные и многодневные вы-

ездные экскурсии, организуемые классными руководителями и родите-

лями;празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутрикласс-

ные«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность ре-

флексии собственного участия в жизни класса; 

 формирование навыков безопасного поведения черезпрофилактические 

беседы по ПДД,инструктажи по обеспечению личной безопасностина 

уроках, переменах, в столовой, в общественных местах, транспорте, во 

время каникул. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребен-

ка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с ре-

зультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с препо-

дающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школь-

ным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на за-

полнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе ин-
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дивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каж-

дого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в клас-

се. 

 индивидуальная работа, посвященная выбору профессий, прохожде-

ние профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и раз-

решение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнать и понять своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и про-

блемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в ре-

гулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопро-

сов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревно-

ваний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 консультирование и педагогическая помощь родителям или законным 

представителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятель-

ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приоб-

рести социально значимые знания, развить в себе важные для своего лич-

ностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формированиев кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общи-

ми позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти происходит в рамках следующихвыбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяю-

щие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарнымпроблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира 

• реализация курсов внеурочной деятельности: 

  участие винтеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях, дело-

вых и ролевых играх,подготовка исследовательских работ на школьную 

научно-практическую конференцию «Первые шаги в науку», участие научно-

исследовательской деятельности; в научных конференциях муниципального 

и регионального уровня, участие в этапах Всероссийской олимпиады школь-

ников 

• Реализация курса внеурочной деятельности интеллектуального клуба 

«Что?Где?Когда?»; 

• Кружки:   «Математические ступеньки», «Мир вокруг нас», «Учись 

языковой грамотности». 

 

Художественное творчество. 

Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие 

• Реализация курсов внеурочной деятельности:,«Юный художник»; 

• Реализация курсов внеурочной деятельности(хоровые коллективы): 
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«До, ре, ми», «Музыкальная радуга», вокальный ансамбль «Вдохнове-

ние»; 

• Деятельность студии современного танца «Данс-класс»; 

Проблемно-ценностное общение. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуника-

тивных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, раз-

витие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

• реализация курса внеурочной деятельности классного руководителя. 

Туристско-краеведческая деятельность. 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школь-

ников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие са-

мостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навы-

ков самообслуживающего труда.  

• реализация курсов внеурочной деятельности «История родного горо-

да»; 

• подготовка экскурсоводов школьного музея «Боевой и Трудовой Сла-

вы»  в залах:«История школы», «Воины-интернационалисты-выпускники 

школы», «Я и мое Отечество», «Земли родной минувшая судьба», «Учениче-

ское самоуправление»; 

• деятельность экологического отряда «Солнечный»; 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуж-

дение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

• Реализация курса внеурочной деятельности «Хореография»; 

• Спортивные секции:« Волейбол»,«Баскетбол»; 

• Военно-патриотичекий клуб «Юнармеец». 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  

 

 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьни-

ков, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

- Школьный Клуб веселых и находчивых (КВН) 

- Школьная студия киновидеотворчества «Серебрянск» 
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3.4. Модуль «Самоуправление» 

Жизнь школы при хорошей, плодотворной работе органов ученического 

самоуправления интересна, ибо каждый ученик может чувствовать себя глав-

ным, чувствовать, что от него зависит жизнь школы, и что именно его голос 

будет услышан и принят. Он имеет возможность внести свои предложения и 

коррективы, чувствует свою значимость и важность. Основная цель учениче-

ского самоуправления: участие в управлении школой. Школа – региональная 

инновационная площадка по теме «Создание системы, обеспечивающей со-

циализацию личности через работу в органах ученического самоуправления и 

детского движения». 

 

На межшкольном уровне: 

 через деятельность актива по международному сотрудничеству с ак-

тивом школ Германии (гимназия имени Георга Эрнста, Шлёйзинген) и Сер-

бии (школа Бранко Радичевич, Брус) ; 

 через деятельность межрегионального совета по взаимодействию со 

школами РФ (лицей №8 г.Кисловодска, школа №30 г.Твери, гимназия №4 

г.Великий Новгород, Московской региональной общественной организации 

детей и молодёжи «Цивилизация юных»); 

 через работу актива межшкольного проекта «Содружество» (ОУ №7, 

38, 41, 77 г.Липецка); 

 через работу представителей школы с Городском совете лидеров, 

Молодёжном совете Советского округа г.Липецка 

 

На уровне школы: 

 через работу президента школы, избираемого ежегодно на прямых 

выборах всеми учащимися и учителями школы; 

 через деятельность высшего законодательного органа школьной рес-

публики – Школьного парламента, состоящего из двух палат: Совета старост 

и Школьной думы (с 9 комитетами по направлениям) и организующего еже-

месячное соревнование на лучший классный коллектив; 

 через деятельность высшего исполнительного органа школьной рес-

публики – Школьного правительства с премьер-министром во главе; 

 через деятельность Совета выпускников, состоящего из обладателей 

звания «Почётный гражданин Серебряной Орбиты»; 

 через работу фракции учащихся в Управляющем совете школы 

 

На уровне классов: 

 через деятельность представителей класса в девяти комитетах 

Школьной думы; 

 через деятельность представителей класса в Совете старост; 

 через организацию работы предвыборного штаба класса во время 

кампании по выбору президента школы 
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На индивидуальном уровне: 

 через выполнение индивидуальных заданий в классных комитетах 

(согласно выбранному направлению); 

 через участие в традиционном школьном конкурсе «Ученик года»; 

 через участие в конкурсах по ученическому самоуправлению различ-

ного уровня: «Лидер ученического самоуправления», Программа «Учениче-

ское самоуправление» Российского Союза молодёжи; 

 через работу активистов с потенциальным резервом в начальной 

школе; 

 через работу по социальному проектированию (в том числе участие в 

грантовых конкурсах различного уровня); 

 через школьный программный продукт «Школа, которую делаем са-

ми» (определение рейтинга активности каждого учащегося школы») 

 

3.5.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориен-

тации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов-

местной деятельности педагога и ребенка –подготовить школьника к 

осознанному выборусвоей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про-

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постин-

дустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональные составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через : 

• циклы профориентационных часов общения,классных часов, бесед, 

дискуссий, посвященных знакомству обучающихся с действующим пе-

речнем профессий и специальностей начального и среднего профессио-

нального образования; обсуждение с последующим отбором видов (или 

областей) деятельности,направленных наподготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального буду-

щего; 

• неделя профориентации «Настройся на будущее» 

• профориентационныеигры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 
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• посещение профориентационныхвыставок, ярмарок профессий, те-

матических профориентационныхпарков,дней открытых дверей в сред-

них специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профори-

ентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в об-

ласти профориентации и где школьникиглубже знакомятся с различными 

профессиями, получают представление об их специфике, пробуют свои 

силы в той или иной профессии, развивают в себе соответствующие 

навыки (в рамках профильной смены «Диалог цивилизаций»); 

• встречи с представителями разных профессий, включая родитель-

ский ресурс; 

• создание учащимися видеороликов по профориентации с рассказом о 

профессии своих родителей; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационноготестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направле-

ниям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных инди-

видуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в про-

цессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования; 

• летняя социально- значимая и трудовая деятельность учащихся; 

• образовательная программа РДШ «Профориентация в цифровую эпо-

ху» 

 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, ко-

торое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школь-

ников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• участие в работе ассоциации родительской общественности города; 

• общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возраст-
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ных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодей-

ствия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые 

столы с приглашением специалистов; 

• классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного вза-

имодействия родителей с детьми, проводятсясеминары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

• День открытых дверей для родителей, во время которого родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

с приглашением сотрудников межведомственных структур; 

• родительский лекторий, на котором родители получаютценные реко-

мендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социаль-

ных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов; 

• конференция отцов, на которой рассматриваются наиболее острые 

проблемы обучения и воспитания. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспи-

танием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направ-

ленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогов и родителей; 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко-

торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а ком-

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьни-

ков, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые 

дела обеспечивают включенность в них большогочисла детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную пози-

цию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы по-

могает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 
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набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Благотворительнаяярмарка  

Благотворительная ярмарка – это не только отличный способ помочь тем, 

кто нуждается в поддержке, и воспитание у детей чувства сострадания и от-

ветственности, но и прекрасный способ командоформирования. Команда ор-

ганизаторов получает навыки планирования и анализа, учится работать груп-

пой, реализовывать совместный проект, планировать его и анализировать. В 

ярмарке принимают участие педагоги, учащиеся и их родители, жители мик-

рорайона.  

Акция «Чистый город» 

Экологическая акция «Чистый город» состоит из тематических суббот-

ников, направленных на вовлечение подростков в благоустройство города. 

Каждый субботник посвящается определённой тематике в зависимости от 

места проведения. 

Акция «Милосердие» 

Посещение Липецкого дома-интерната для престарелых иинвалидов, ор-

ганизация уборки и облагораживания территории интерната (высадка и по-

белка деревьев, высадка клумб), изготовление подарков, поздравительных от-

крыток, организация концертных программ, сбор благотворительной помощи 

от населения жителям интерната,Липецкой областной организации для детей-

инвалидов «Школа мастеров», Центру помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей им. Э.Белана. 

Межшкольный проект «Содружество» 

Проект объединяет несколько школ в разных микрорайонах г. Липецка. 

В рамках проекта реализуются технологии лидерского взаимодействия, со-

временные программы обучения школьного актива. Проект способствует раз-

витию и совершенствованию системы управления школой через развитие 

ученического самоуправления, через проведение совместных акций и меро-

приятий(флеш-мобы по здоровому образу жизни, акция «Проживи один день 

в другой школе», спартакиада в память об ушедших из жизни учителях, ин-

теллектуальный турнир «Что? Где? Когда?», спортивно-прикладная игра 

«Ралли выживания», ток-шоу «К барьеру!», смотр талантов «Минута славы», 

шоу пародий «Один в один», музыкальный конкурс «Битва хоров», КВН, за-

городный слёт активистов проекта в лагере «Ёлочка» и т.п.). 

Профильная смена для лидеров ученического самоуправления: откры-

тый межрегиональный Форум-фестиваль «Диалог цивилизаций». Открытый 

форум-фестиваль команд молодежного самоуправления «Диалог цивилиза-

ций» — пространство для профессионального самоопределения, реализации 

творческого потенциала и демонстрации креативных идей молодежи. Здесь 

собираются команды активов ученического самоуправления города Липецка, 

Липецкой области, а также других регионов России для взаимодействия в со-
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циально-экономической и политико-правовой сферах в форме ролевой игры. 

Эксперты по саморазвитию и личностному росту, представители органов 

власти и ведущих предприятий региона делятся своими секретами успеха, 

советами по повышению личной эффективности.  

Форум-фестиваль «Диалог цивилизаций» проводитсясовместно с Де-

партаментом образования администрации города Липецка, при поддержке 

управления молодежной политики Липецкой области, управления внутрен-

ней политики города Липецка, отдела по работе с молодежью администрации 

города Липецка 

 

На школьном уровне: 

 

 общешкольныеспортивные, военно-патриотические, профилактиче-

ские мероприятия по сохранению и укреплению здоровья – ежегодно-

проводимые, включающие в себя комплекс спортивных, военно-

патриотических,оздоровительных, творческих дел:школьные соревнова-

ния по баскетболу, теннису, флэтболу,Школьные олимпийские игры, 

школьные соревнования «Вперед, мальчишки!», Дни здоровья, Военно-

патриотическая спортивная игра «Зарничка»,в процессе которых скла-

дывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся довери-

тельными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным от-

ношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфор-

та. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимыетворческие дела 

(театрализованные: День знаний, Неделя православной культуры, ново-

годниеутренники; музыкальные:концерты коДню учителя, 8 Марта, кон-

курс инсценированной военной песни «Песни Победы»; литератур-

ные:конкурс чтецов,«Лига ораторов»и т.п.), связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы школы; торжественные ритуалы посвящения, связанные с пере-

ходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей(Посвящение в экологи, прием в пионеры, 

праздник «Прощание с начальной школой», «Прощание с букварем», 

инаугурация президента школьной республики «Серебряная Орбита», 

«Последний звонок») 

 театрализованные выступления педагогов, родителей и школьни-

ков с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 

школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и не-

формального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы (Праздник «Выпускной вечер», Последний 

звонок). 

 Общешкольные линейки, на которых проходит церемонии награж-

дения (по итогам месяца, триместра, года) школьников за активное уча-
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стие в жизни школы, за победы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. На линейке отмечаются знамена-

тельные даты, события, праздники. 

 

 Совет профилактики, который оказывает своевременную и квалифи-

цированную помощь учащимся и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации; школьная 

служба примирения, которая способствует созданию условий успеш-

ной социализации несовершеннолетних, снижению количества кон-

фликтов через внедрение модели реализации восстановительных техно-

логий в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной сре-

де; для учащихся с ОВЗ в ОУ функционирует психолого-

педагогический консилиум, который выявляет трудности в освоении 

образовательных программ у учащихся. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в школьный парла-

мент, Совет дружины школьной пионерской организации «Вместе», Совет 

старост, комитеты школьной Думы, школьное правительство, актив РДШ; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел, участие в предвыборной кампании;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе прове-

денных дел на уровне общешкольного самоуправления. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполни-

телей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, медиаторов, корре-

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведе-

ния и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 

и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через индивидуаль-

ныебеседы с ним, через включение его в совместную работу с другими деть-

ми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложе-

ние в следующем ключевом деле взять на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 
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по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-

единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Образовательное учре-

ждение – опорная площадка Российского движения школьников в РФ. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется че-

рез:  

  

- пионерскую организацию «Вместе» 5-7 классов (основные дела: старт 

городской воспитательной акции, военно-патриотическая игра «Вперёд, 

мальчишки!», линейка памяти юного героя-антифашиста, день рождения 

школьной пионерской организации, день Пионерии), 

 - участием школьной команды КВН, интеллектуальное первенство шко-

лы «Что? Где? Когда?» с участием школьной команды знатоков  

 участие в работе РДШ: 

- направление «Личностное развитие» (проведение школьного тура «Ли-

ги ораторов», «Силы РДШ», «Шахматы РДШ», участие в федеральных 

проектах «В порядке», «Профориентация в цифровую эпоху», «Здоровье 

РДШ», «РДШ – территория самоуправления», публикация новостей на 

цифровой платформе «Спорт.РДШ.рф»); 

- направление «Гражданская активность» (работа Совета школьного му-

зея, волонтёрского отряда «Делай добро», экологического отряда «Сол-

нечный», проведение доброуроков, благотворительных акций); 

- военно-патриотическое направление (проведение мероприятий в рам-

ках календаря военных и исторических дат, работа школьноговоенно-

патриотического клуба «Юнармеец», приём в Юнармию); 

- информационно-медийное направление (участие в федеральных проек-

тах «Дизайн информации и пространства», «Медиаграмотность», «Ин-

формационная безопасность», работа школьного медиацентра (радио, 

телевидение, газета, социальные сети, ютуб-канал); 

- Дни единых действий РДШ как технологии, позволяющие организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ: 

«Личностного развития», «Гражданской активности», военно-

патриотического и информационно-медийного направления. 

 работу представителей от школы в региональном совете РДШ, в ре-

гиональном совете СПДО, в совете ГДЮПО «Вместе»;  

 договор, заключаемый между детским общественным объединением 

и ученическим самоуправлением; 

 работу активов школьных детских общественных объединений (ак-

тив РДШ, актив клуба «Ромашка», Совет дружины школьной пионерской ор-

ганизации «Вместе» им.И.А.Флёрова, актив клуба старшеклассников 

«Юность»); 

 работу актива школьной первичной организации Российского Союза 

Молодёжи (приём в РСМ, участие в мероприятиях регионального представи-
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тельства РДШ в Липецкой области); 

 участие в традиционных конкурсах разного уровня: городском кон-

курсе «Лидер 21 века», областном фестивале «Вести за собой», всероссий-

ском финале конкурса «Лидер 21 века»; 

 участие в профильных сменах Всероссийского детского центра «Ор-

лёнок»; 

 участие в школах актива РДШ по всем направлениям.  

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогаютшкольнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур-

ной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростковсамостоятельности и от-

ветственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения ра-

циональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспита-

тельные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм дея-

тельности. 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотогра-

фов», «видеографов»,«гидов», «корреспондентов», «оформителей», «мене-

джер по кейтерингу» и др.); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организу-

емые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесьприродных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 походывыходного дня,организуемые совместно с учреждени-

емГДЮЦ «Спортивный»,осуществляемые спривлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест 

возможных ночевок), коллективной организации (подготовка необходимого 

снаряжения и питания), коллективному проведению (распределение среди 

школьников основных видов работ и соответствующих им ответственных 

должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого 

дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению до-

мой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по 

технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентирова-
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нию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс зна-

токов лекарственных растений,конкурс туристской песни, конкурс благо-

устройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – раз-

витие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков обще-

ния и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следую-

щих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наибо-

лее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных клю-

чевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправ-

ления. Комитет по СМИ школьной Думы, куда входят учащиеся 5- 11 клас-

сов, проводит ежемесячные сборы,  на которых решается, что должно быть 

освещено в школьном выпуске газеты. 

 школьная газета «Вестник Серебряной Орбиты» для среднего и стар-

шего звена, на страницах которой размещаются статьи развлекательно – по-

знавательного характера; информация о жизни школы, обсуждение значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр «Малая редакция РДШ» – созданная из заинте-

ресованных добровольцев группа информационно-технической поддержки 

школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов,вечеров, дис-

котек.  

 школьная интернет-группа в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инста-

грамм» и сайт ученического самоуправления - разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответ-

ствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности об-

разовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценно-

стей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриоти-

ческое просвещение аудитории. Съемка, монтаж и выпуск ежемесячных но-

меров новостных выпусков «Орбита ТВ» и радио-выпусков «Орбита FM». В 

выпусках освещаются школьные мероприятия, а также обсуждаются акту-

альные новости города и другие темы, обсуждаемые в обществе. Готовые вы-

пуски размещаются на канале в Ютуб и на отдельном сайте для радиовыпус-
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ков.  

 участие в конкурсах школьных медиа различного уровня. 

 

 

3.11. Модуль «Волонтерство» 

Цель волонтерского отряда состоит в развитии и социальной самореализации 

учащихся путем ознакомления с различными видами социальной активности. 

Воспитательный потенциал волонтерского отряда реализуется в рамках сле-

дующих видов и форм деятельности: 

 популяризация идей добровольчества в школьной среде, осуществление 

рекламно-информационной деятельности. Проведение ежемесячных 

«Добрых уроков» с рассказом о важности добровольчества в современ-

ном мире, о видах добровольчества и возможностях учеников школы 

стать частью отряда; 

 развитие социальной системы, создание оптимальных условий для рас-

пространения волонтерского движения и активизации участия учащихся 

в социально-значимых акциях и проектах. Проведение акции милосер-

дия «Молоды душой», участие в осенней и весенней неделях молодеж-

ного служения; 

 участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий. Участие 

волонтеров в ежегодном шествии «Бессмертных полк», помощь волон-

теров отряда в организации «Лыжни России»; 

 реализация программ профилактической и информационно-

пропагандистской направленности. Ежегодное проведение акции, при-

уроченной ко дню борьбы со СПИДом, проведение бесед с начальной 

школой о важности ведения здорового образа жизни и соблюдении норм 

личной гигиены; 

 организация  сотрудничества с социальными партнерами для совмест-

ной социально-значимой деятельности. Проведение общешкольной 

«Ярмарки добрых дел» с привлечением Липецкой региональной обще-

ственной организации инвалидов «Школа Мастеров», а также практи-

кантов Липецкого государственного педагогического университета им. 

П.П.Семенова – Тян – Шанского. Помощь в организации ежегодной но-

вогодней акции, проводимой ЛРООИ «Школа Мастеров» для воспитан-

ников организации, «Поймай ёлку – сотвори добро!»; 

 воспитание у учащихся активной гражданской позиции, формирование 

лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. Уча-

стие в конкурсах и квестах регионального отделения «Волонтеров По-

беды», участие в краеведческом конкурсе Российского движения школь-

ников «Я познаю Россию», в рамках которого проводится ряд «экспеди-
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ций» по родному краю, а также проведение цикла уроков, посвященных 

государственным праздникам 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при усло-

вии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способ-

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси-

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспи-

тывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений: вестибюля, коридоров, 

рекреаций, музейных залов, посвященных знаменательным событиям и па-

мятным датам, творческим вечерам, праздничным мероприятиям, собраниям, 

конференциями их периодическоеобновление, которое служит хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и вне-

урочные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций, поз-

воляющих учащимся реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга, с разнообразием эстетического 

осмысления мира: 

-тематических выставок «День учителя», «День матери», «Осенний вер-

нисаж», «Зимние забавы», «Весенние праздники», «Дорога глазами де-

тей»; 

- картин, выполненных в различных техниках ( графика, живопись (ак-

рилом, акварелью, гуашью и д.р.); 

- творческих работ школьников: из шерсти, кожи, меха, опилок; 

-фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведен-

ных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с инте-

ресными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, высадка аллей 

выпускников, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площа-

док, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных кате-

горий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свобод-

ное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в учебных кабинетах 

стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать 

с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными ру-

ководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школынабора приспособлений 
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для проведения заинтересованными школьниками несложных и безопасных 

технических экспериментов , применяемых на курсах внеурочной деятельно-

сти«Лаборатория талантов», «Киндер Уни»;  

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкрет-

ных школьных событий, посвященных: «Дню знаний», «Дню открытых две-

рей для родителей», Дню учителя, 8 марта, Дню Победы, Последнему звонку, 

школьным Олимпийским играм; новогоднее оформление. 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, гимн, эмблема, денежная единица школьного гос-

ударства «Серебряная Орбита»,флаг пионерской организации «Вместе», ло-

готип, значок МБОУ СОШ № 47), используемой как в школьной повседнев-

ности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации 

– во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории (фестиваль 

родительских инициатив (Проект «Создай красивое для школы, останься в 

памяти её!»), высадка культурных растений, закладка газонов, межрегио-

нальный проект «Клумба Дружбы» между школами партнерами: МБОУ 

СОШ № 47 и лицей №8 г. Кисловодска);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов пред-

метно-эстетической среды стенды: пионерской организации им. И.А.Флерова, 

ученического самоуправления, детских организаций, достижений школьного 

музея Боевой и трудовой Славы, доскапочета, плакаты по формированию 

ЗОЖ, инсталляции на важных для воспитания ценностях школы, ее традици-

ях, правилах. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному ре-

шению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-
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рующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и 

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми дея-

тельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-

ностное развитие школьников – это результат как социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Качество воспитания – мера достижения целей и решения задач воспи-

тания, определенных в соответствии с потребностями и перспективами раз-

вития личности и общества. Основные направления анализа: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков; 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов; 

3. Качество управления воспитательным процессом (как админи-

страция ОУ осуществляет управление в сфере воспитания). 

 

1. О качестве результатов воспитания,социализации и саморазвития 

школьников можно судитьпо мере достиженияосновных целей воспита-

ния. 

Для оценки используются критерииих личностного роста, а сама оценка про-

изводится по следующим показателям: 

 Усвоение школьниками основных социально-значимых знаний((знаний 

о социально-значимых нормах и традициях); 

 Развитие социально-значимых отношений школьников (позитивных от-

ношенийк базовым общественным ценностям); 

 Приобретениешкольниками опыта социально значимого действия. 

 Динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Программа изучения уровня развития личности учащихся. 
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конца. Уме-

ние вовлечь 

в работу 

других уче-

ников. 

Имеетлиуче

никорганиза

ционныенав

ыки. 

Мировоз-

зрение, ду-

ховное со-

знание и 

идейность 

ученика. Ос-

новная 

направлен-

ность его 

обществен-

ных идеалов 

и стремле-

ний. Умение 

воплотить 

свои идеалы 

в конкрет-

ных делах – 

в учении, в 

обществен-

ной работе, в 

труде. 

Мотивыучеб

ной и 

общественно

йработыучен

ика. 

Чувство люб-

ви к Родине. 

Интерес к со-

бытиямв 

нашей стране. 

Готовность 

оказать по-

мощь своим 

трудом школе 

и обществу. 

Чувство кол-

лективизма, 

чувство долга 

и ответствен-

ности, прав-

дивость и 

честность, 

принципиаль-

ность и 

скромность. 

Отношение к 

родителям и 

членам семьи, 

отношение к 

учителям, к 

старшим то-

варищам. 

Проявляет ли 

учащийся 

чуткость, 

внимание к 

своим това-

рищам, ока-

зывает ли по-

мощь. 

Какдружит с 

детьмидругих

национальнос

тей. 

Целе-

устремлён-

ность. Ак-

тивность: 

решитель-

ность, сме-

лость, са-

мостоя-

тельность, 

инициатив-

ность. Ор-

ганизован-

ность: вы-

держка, са-

мокон-

троль, уве-

ренность в 

себе, дис-

циплини-

рованность. 

Стойкость, 

настойчи-

вость, 

упорство, 

мужество, 

самокри-

тичность, 

скром-

ность. 
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Общительнос

ть. 

Анкета наблюдение наблюдение анкета Методика Н. 

П. Капустина 

Методика 

Е. Н. 

Степанова 

Классныйру

ководитель 

Советкласса, 

старшаявожа

тая 

Классныйрук

оводитель 

Советкласса, 

классныйрук

оводитель 

Классныйруко

водитель, 

родители 

Классныйр

уководител

ь 

 

Программа изучения классного ученического коллектива. 

 

Составкл

асса 

Сплочённостькл

асса 

Организованн

остькласса 

Общественно

емнение в 

классе 

Характер то-

варищеских 

связей в кол-

лективе 

XI XII XIII XIV XV 

Возраст-

ной состав 

класса. 

Познава-

тельный 

уровень, 

развитие 

учащихся. 

Работо-

способ-

ность и 

успевае-

мость 

учащихся. 

Обще-

ственное 

лицо клас-

са. Инте-

рес к об-

ществен-

ным де-

лам. Вы-

полнение 

обще-

ственных 

поруче-

ний. 

Духовнаян

Есть ли группи-

ровки по деловым 

интересам или 

отрицательного 

характера. Как 

учащиеся отно-

сятся друг к дру-

гу. Как они отно-

сятся к делам 

класса. 

Любят ли учащи-

еся вместе прово-

дить время в 

школе и вне её. 

Любят ли они 

вместе развле-

каться или тру-

диться совместно. 

Дружат ли маль-

чики и девочки. 

Защищают ли 

мальчики дево-

чек. Защищают 

ли ребята членов 

своего коллектива 

вообще. 

Нет ли в классе 

круговой поруки. 

Умеют ли уча-

щиеся сами ор-

ганизоваться 

для выполне-

ния коллектив-

ных дел. Умеют 

ли они распре-

делять между 

собой работу и 

наиболее раци-

онально её вы-

полнять. Умеют 

ли учащиеся 

терпеливо и 

внимательно 

выслушивать 

друг друга (на 

собраниях, на 

перемене, при 

выполнении 

различных 

дел). 

Подчиняютсял

ионираспоряже

ниямуполномоч

енныхлиц. 

Какие поступ-

ки своих това-

рищей одоб-

ряют, какие 

осуждают. Как 

и в какой 

форме они 

выражают 

своё одобре-

ние и неодоб-

рение. 

Есть ли рас-

хождение 

между тем, 

что учащиеся 

говорят, и тем, 

что они дела-

ют. Критика и 

самокритика в 

классе. 

Что связывает 

школьников: 

общее место 

жительства, 

место за пар-

той, интересы, 

общая работа. 

Где дружат 

учащиеся 

(только в школе 

или вне её). 

Внимательны 

ли они к това-

рищам. Стара-

ются ли им по-

мочь. В чём 

выражается эта 

помощь. Про-

являют ли 

школьники 

требователь-

ность к своим 

друзьям. Умеют 

ли они видеть в 

них недостат-

ки. 

Как класс от-

носится к дез-
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аправленн

ость, 

сознательн

остьучащи

хся. 

Если есть, то в 

чём она выража-

ется. Переживают 

ли школьники 

удачи и неудачи 

своего класса. Бо-

леют ли за свой 

коллектив. При 

проведении об-

щешкольных ме-

роприятий стара-

ются ли держать-

ся вместе или 

разобщено. 

организаторам, 

отличникам, 

активу, неуспе-

вающим. Пра-

вильно ли от-

носятся учащи-

еся к товари-

щам с физиче-

скими недо-

статками. 

Результат

ысоревнов

аниякласс

ныхколлек

тивов 

Анкета, 

наблюдения 

Наблюдение Анкета Анкета, 

наблюдение 

Правитель

ство 

Классныйруковод

итель 

Советкласса Классныйруко

водитель 

Классныйруков

одитель 

 

Активкласса Связь классного коллек-

тива с общешкольным 

Мероприятияпосплочени

юколлектива 

XVI XVII XVIII 

Состав актива. Офи-

циальный (выборный) 

и фактический активы 

класса. Имеет ли ак-

тив авторитет. Выпол-

няются ли распоряже-

ния актива класса. Как 

относятся активисты к 

товарищам по классу. 

Есть ли учащиеся, по-

стоянно находящиеся 

в активе. Живут ли 

общешкольные акти-

висты жизнью класса, 

не отрываются ли они 

от класса? 

Уважаютлиих в 

классе? 

Знают ли в классе о том, что 

происходит в школе в целом 

и в других классах? 

Вносятся ли в классе пред-

ложения об улучшении жиз-

ни школы? Выполняются ли 

классом общешкольные по-

ручения (постоянные и эпи-

зодические)? Каков характер 

связей учащихся с другими 

классами (шефство, сорев-

нование, совместные дела). 

Результативность участия 

класса в общешкольных ме-

роприятиях. 

Какие мероприятия прово-

дятся в классе в целях 

сплочения и организации 

классного коллектива. 

Как используются класс-

ные часы для эффективно-

го воспитательного воздей-

ствия на учащихся. 

наблюдение анкета анкета 



197 

 

Классныйруководител

ь 

Правительство Заместителидиректора 

 

Положение о соревновании на лучший классный коллектив 

 1. Комитет по образованию: 

- рейды по проверке дневников, сохранности учебников, выполнения домаш-

него задания; 

- участие в предметных неделях; 

- учёт количества «отличников» и «неуспевающих» по классам за четверть; 

- организация дополнительных занятий с неуспевающими. 

 2. Комитет по правопорядку: 

-  сбор информации о поведении учащихся на переменах и уроках; 

- обработка информации по количеству опозданий и пропусков уроков без 

уважительной причины; 

- обработка информации по результатам дежурства по школе; 

- рейды по соблюдению внешнего вида учащихся; 

- проверка дисциплинарных дневников; 

- профилактическая работа с нарушителями дисциплины. 

3. Комитет по труду: 

- подведение итогов прохождения летней трудовой практики; 

- проверка чистоты закреплённой территории в школе и на приусадебном 

участке; 

-  проверка сохранности классной мебели и её ремонт; 

- организация сбора макулатуры. 

4. Комитет по спорту: 

- контроль за занятостью учащихся в спортивных секциях; 

- проведение ежемесячных спортивных турниров по различным видам спор-

та; 

- участие в Днях Здоровья. 

5. Комитет по патриотическому воспитанию: 

- проведение экскурсий в школьном музее; 

- работа «Штаба милосердия»; 

- обновление экспонатов школьного музея; 

- посещение ветеранов ВОВ, проведение совместных мероприятий; 

- возложение цветов к памятникам; 

- посещение городских музеев; 

- проведение благотворительных акций; 

- проведение классных часов по патриотической тематике (календарь воен-

ных дат). 

6. Комитет по оформительской работе: 

- оформление классных информационных уголков; 

- выпуск праздничных и тематических газет; 

- проведение выставок прикладного творчества; 

- изготовление поделок для праздников.  
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7. Комитет по шефской работе: 

- работа с подшефными классами (проведение мероприятий, помощь отста-

ющим, помощь классному руководителю подшефного класса). 

8. Комитет по культуре: 

- контроль за занятостью учащихся в театральных, музыкальных и т.п. круж-

ках и клубах; 

- проведение классных «огоньков» и праздников; 

- посещение театров, концертных залов; 

- участие в общешкольных внеклассных мероприятиях. 

9. Комитет по средствам массовой информации: 

- выпуск школьной газеты «Вестник Серебряной Орбиты»; 

- организация подписки на школьную газету; 

- обучение журналистскому делу; 

- подбор заметок, статей, интервью и фоторепортажей о жизни школьного 

государства; 

- сотрудничество с липецкими СМИ. 

 

 

Оценка качества результатов воспитания школьников проводится путем срав-

нения поставленных в каждом классе целей воспитания и реально получен-

ных результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и анкетирова-

нием школьников. 

Объект 

Чтоанализировалось? 
Основания 

На основании 

чего осуществ-

лялся анализ? 

Выводы 

Какие достижения ипро-

блемыбыли выявлены в 

ходе анализа, над чем 

предстоит работать?  

1.Результаты воспитания 

школьников 

(заполняется совместно за-

местителем директора по 

воспитательной работе, 

школьным психологом и 

классными руководителями) 

Педагогическое 

наблюдение и 

анкетирование 

школьников  

5А класс: 

5Б класс: 

6А класс: 

6Б класс: 

7А класс: 

7Б класс: 

8А класс: 

8Б класс: 

9А класс: 

9Б класс: 

 

 

 

2. Общее состояние и качество организуемой в школе совместной де-

ятельности школьников и педагогов. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

удовлетворенность педагогов, детей и их родителей организуемой в школе 
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совместной деятельностью.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте с последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности школьников и педагогов могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического само-

управления, при необходимости – их анкетирование. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является 

ли организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 

интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной.  

 

 

О качестве воспитательной деятельности педагоговможно судить по мере 

решения основных задач воспитания, лежащих в компетенции педагогов, ра-

ботающих непосредственно с детьми. 

Для оценки качества воспитательной деятельности педагогов можно исполь-

зовать критерии грамотности организации воспитательной деятельности, а 

саму оценку производить по следующим показателям: 

 Соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным 

проблемам воспитанности школьников; 

 Адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педа-

гога поставленным целям; 

 Использованием педагогом воспитательного потенциала учебной и 

внеурочной деятельности школьников; 

 Формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 

 Актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми дея-

тельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспита-

ния. 

 

Основной используемый здесь метод- это экспертиза. 

Источником необходимой для экспертной оценки информации являются 

результаты анкетирования, наблюдение, беседы с педагогами, посещениеих 

занятий с детьми.Внимание эксперта сосредотачивается на следующих во-

просах:испытывают ли педагоги затруднения в определении цели своей вос-

питательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией вос-

питательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются 

ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми?  

Итоговыерезультаты могут быть получены только после совместного с 

педагогом анализа работы с детьми. 
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3. О качестве управления воспитательным процессом можно судить 

по мере решения основных задач воспитания, лежащих в компетенции 

администрации ОУ. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных управ-

ленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и моти-

вации воспитательной деятельности педагогов. 

 Способами получения информации об управлении воспитательным 

процессом могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педаго-

гов для получения обратной связи о работе административной команды шко-

лы.  

Вниманиесосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги 

чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере 

своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе вос-

питательной работы; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли 

в педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; суще-

ствует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую 

воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы яв-

ляется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу, и проект направленных на это управ-

ленческих решений. 

Для оценки качества управления воспитательным процессом исполь-

зуются критерии реализации в сфере воспитания основных управлен-

ческих функций: планирования, организации, мотивации и контроля, а 

сама оценка производится по следующим показателям: 

 Планирование воспитательной работы осуществляется на основе 

изучения проблем воспитания в ОУ с привлечением различных 

представителей школьного сообщества; 

Объект 

Что анализировалось? 
Основания 

На основании чего осу-

ществлялся анализ? 

Выводы 

Какие достижения и 

проблемы были выявле-

ны в ходе анализа, над 

чем предстоит работать?  

2.Воспитательная де-

ятельность педагогов 

(заполняется замести-

телем директора по 

воспитательной работе) 

Наблюдение, анализ 

планов воспитательной 

работы и/или программ 

внеурочной деятельно-

сти, анкетирование пе-

дагогов школы  
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 Грамотное распределение прав, обязанностей и сферы ответ-

ственности между педагогами, организующими воспитательный 

процесс в ОУ, а также понимание ими своих должностных ин-

струкций; 

 Поддержка профессиональной мотивации классных руководите-

лей со стороны администрации ОУ; 

 Осуществление грамотного внутришкольного контроля и про-

блемно-ориентированного анализа состояния воспитания в ОУ. 

 

Объект 

Чтоанализировалось? 
Основания 

На основании чего 

осуществлялся ана-

лиз? 

Выводы 

Какие достижения 

и проблемы были 

выявлены в ходе 

анализа, над чем 

предстоит рабо-

тать?  

3.Управление воспитатель-

ным процессом 

(заполняется совместно заме-

стителем директора по воспи-

тательной работе директора 

школы). 

3.1.Реализация управленче-

ской функции  

«Планирование процесса вос-

питания» 

Результаты наблюде-

ния и анкетирования 

педагогов школы 

 

3.2. Реализация управленче-

ской функции  

«Организация работы класс-

ных руководителей» 

  

3.3. Реализация управленче-

ской функции «Поддержка 

профессиональной мотивации 

классный руководитель» 

  

3.4. Реализация управленче-

ской функции «Контроль вос-

питания» 

  

3.5. Материально-

технические средства как 

ресурс воспитания (заполня-

ется заместителем директора 

по воспитательной работе) 
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3.6.Окружающая школу 

среда как ресурс воспита-

ния  

(заполняется заместителем 

директора по воспитательной 

работе) 

  

3.7. Уклад школьной жизни 

как ресурс воспитания 

  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы образова-

тельной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся сограничен-

ными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физи-

ческом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспита-

ния обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необ-

ходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образова-

тельной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемствен-

на с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает осо-

бые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоян-

ными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучаю-

щихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных воз-

можностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для даль-

нейшего обучения и успешной социализации.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися  

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной по-

мощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образователь-

ной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевти-
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ки производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется 

подменять направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При со-

ставлении программы коррекционной работы могут быть выделены следую-

щие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной об-

разовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения ос-

новного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их лич-

ностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных кор-

рекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адап-

тации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультатив-

ной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активно-

сти, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адапти-

ровать с учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, напри-

мер, как:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обуче-

нию и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специ-

алистов различного профиля в решении проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать сов-

местную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-
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дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскры-

ваются содержательно в разных организационных формах деятельности об-

разовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). 

Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образователь-

ной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗпри освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучаю-

щихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образователь-

ных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следую-

щее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррек-

ционных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребно-

стями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений раз-

вития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
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 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстни-

ков, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информа-

ции (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетен-

ций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивиду-

ально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, 

отбора и адаптации содержания предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, 

так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным предста-

вителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностя-

ми образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального  

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может 

быть создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями це-

лесообразно включить следующих специалистов: педагога-психолога, учите-

ля-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, ти-

флопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной орга-

низации поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с 

ОВЗв образовательной организации, их особые образовательные потребно-

сти; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекцион-

ной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекци-

онной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы мо-

гут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые при-

лагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итого-

вое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть со-

здана служба комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и под-

держка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организа-

ции, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной дея-

тельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обуча-

ющихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педаго-

гов образовательной организации, представителей администрации и родите-

лей (законных представителей).  
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Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв обра-

зовательной организации осуществляются медицинским работником (вра-

чом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направ-

лений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может 

участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивиду-

ального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций пе-

дагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неот-

ложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и 

др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицин-

ского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в обще-

образовательной организации может осуществлять социальный педагог. Дея-

тельность социального педагога может быть направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; созда-

ние для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Со-

циальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социаль-

ного статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; свое-

временно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие соци-

ального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в 

выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами 

работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), вне-

урочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на ро-

дительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодейству-

ет с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а 

также с родителями (их законными представителями), специалистами соци-

альных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осу-

ществляться в рамках реализации основных направлений психологической 

службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплекс-

ному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления дея-

тельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиа-

гностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаи-

модействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработ-
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ке и осуществлении развивающих программ; психологической профилакти-

ке, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями 

по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа вклю-

чает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать 

участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, сере-

дине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается обра-

зовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обуче-

нию и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 

программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят 

за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидакти-

ческих материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-

предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администра-

ции. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, ин-

формационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий 

(может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе се-

тевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учре-

ждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 
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помощи; образовательными организациями, реализующими адаптированные 

основные образовательные программы и др.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других образовательных организаций и институтов  

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организа-

ционных формах деятельности образовательной организации: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельно-

сти).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учеб-

ной урочной деятельности при освоении содержания основной образователь-

ной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и 

решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (раз-

делам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверст-

ников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, 

слуха, задержкой психического развитияи т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные за-

нятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осу-

ществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, рит-

мика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-

гами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  
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Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанцион-

ной поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специали-

стами, описать их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, 

особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекци-

онные программы, специальные учебные и дидактические, технические сред-

ства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения прово-

дятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимо-

связи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

педагогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образова-

ния и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофре-

нопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский ра-

ботник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего разви-

тия и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-

нально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение тре-

бований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференци-

рованный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы плани-

руются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-

зультаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремле-

ние к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
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направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформирован-

ность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и кон-

структивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладе-

ние содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпро-

грамм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с 

ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (уме-

ние учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя опи-

сание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 

обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их преды-

дущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью уча-

щихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 


		2021-08-31T17:26:56+0300
	МБОУ СОШ № 47 Г.ЛИПЕЦКА
	Я являюсь автором этого документа




