
МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова» 

 

Лист внесения изменений 

в основную образовательную программу основного общего образования 

от 31 августа 2018 года Приказ № 142 

 

1. Целевой раздел. Внести изменения в подразделы: 

1.2. Пояснительная записка в части нормативной базы: ООП ООО 

разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой основного 

общего образования (далее ФОП ООО); в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"", а также Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. 

N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в части подходов к личностным, 

метапредметным и предметным результатам: 

Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП ООО 

обозначены в ФГОС ООО: к личностным (п. 7 ФГОС ООО), метапредметным (п. 8 

ФГОС ООО), предметным (п.9 ФГОС ООО) результатам. Требования к 

планируемым результатам освоения обучающимися отражаются в ООП ООО 

МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова». 

 В соответствии с п. 31.2 ФГОС ООО планируемые результаты освоения 

обучающимися программы основного общего образования должны:  

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения программы основного общего 

образования;  

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:   

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими 

документами, определяющими организацию образовательного процесса в 

Организации по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе 

внеурочной деятельности), учебному модулю;  

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в Организации;  

 программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий 

круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами 

освоения обучающимися программы основного общего образования;  

 системы оценки качества освоения обучающимися программы основного 

общего образования;  

 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической 

литературы. 
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 Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 

ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающихся. 

 Согласно ст.12 Закона «Об образовании в РФ», содержание и 

планируемые результаты разработанных образовательными организациями 

образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.  

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации 

к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

 Личностные результаты освоения ООП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания, 

эстетического воспитания, физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического 

воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) 

и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 



 познавательными универсальными учебными действиями; 

 коммуникативными универсальными учебными действиями; 

 регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает умение использовать базовые логические действия, базовые 

исследовательские действия, работать с информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной 

деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального 

интеллекта. 

 Предметные результаты включают: 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

 виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов. 

 Согласно п. 9 ФГОС ООО Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного 

предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России 

и мира в целом, современного состояния наук. 

 Предметные требования конкретизированы по годам обучения в рабочих 

программах учебных предметов/курсов. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП ООО  

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 



 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФОП ООО. Система оценки 

включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку, 

 итоговую оценку, 

 промежуточную аттестацию, 

 психолого-педагогическое наблюдение, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

Внешняя оценка включает: 

 независимая оценка качества подготовки обучающихся, 

 итоговую аттестацию, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

 В соответствии с ФОП ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

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

уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения и усвоения 

последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

 использование комплекса оценочных процедур для выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и другое) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

 использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, практических, 

исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

 использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 

обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, 

самооценка, взаимооценка); 



 использование мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-

коммуникационных (цифровых) технологий. 

 

1.1.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. Достижение личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в общественно 

значимых мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней и 

уровня образовательной организации; в соблюдении норм и правил, установленных 

в общеобразовательной организации; в ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов; в ответственности за 

результаты обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение 

умений учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и сверстниками, 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 



предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга 

(комплексная работа на межпредметной основе и др.). Содержание и 

периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются решением 

педагогического совета образовательной организации. Инструментарий может 

строиться на межпредметной основе и включать диагностические материалы по 

оценке читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 

 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 
(далее - проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и 

(или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Выполнение итогового индивидуального проекта обязательно для каждого 

обучающегося. 

 

Требования к организации проектной деятельности:  

 обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя 

проекта (для индивидуальных проектов) (руководителем проекта может быть как 

педагог школы, так и сотрудник иной организации или иного образовательного 

учреждения, в том числе высшего);  

 план реализации проекта и программа подготовки проекта 

разрабатывается учащимся совместно с учителем/руководителем проекта.   

 План включает: 

 организацию проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 



В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм (сдается в печатном виде);  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных 

источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к 

защите не допускается. 

Защита индивидуального и (или) группового проекта осуществляется 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на конференциях (очно 

или заочно) конференциях муниципального, областного, всероссийского и 

международного уровней. 
Защита итогового проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или на 

конференциях муниципального, областного, всероссийского и международного 

уровней. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности. Победители и призеры конференций имеют право на перезачет 

отметки (повышенный уровень) и возможность повторно не защищать итоговый 

проект в установленные Организацией сроки.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Проект оценивается по критериям сформированности: познавательных 

универсальных учебных действий, включающих способность: 

 к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение 

поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 



решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и других; 

 предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

 коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

Оценка проектной деятельности обучающихся 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе 

оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление 

и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

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

основной задачей оценочной деятельности. 

Проект оценивается по критериям сформированности: 

познавательных универсальных учебных действий, включающих способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, умение поставить 

проблему и выбрать способы ее решения, в том числе поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого 

решения и других; 

предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

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

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией не по каждому из всех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений.  



2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного 

решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

 

Предметные результаты освоения ООП ООО с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

При оценке предметных результатов оцениваются достижения обучающихся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам по отдельным 

учебным предметам, которые конкретизируются в рабочих программах учебных 

предметов, курсов. 

Особенности оценки по отдельным учебным предметам фиксируются в 

приложении к ООП ООО (Приложение 6). 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 
Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале с использованием способов действий, отвечающих содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 



коммуникативных) действий, а также компетентностей, соответствующих 

направлениям функциональной грамотности. 

 

Оценка предметных результатов в МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа 

имени М.Г. Лобытова» осуществляется в виде стартовой диагностики, а также в 

ходе процедур текущего, тематического, промежуточного (промежуточная 

аттестация) и итогового контроля. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

 стартовая диагностика; 

 оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценка уровня функциональной грамотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, 

анализа посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых 

педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета образовательной организации. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на 

уровне основного общего образования и является основой для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по 

учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

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



индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Формы контроля: устный контроль/письменный контроль. 

устный контроль (фронтальный и индивидуальный опросы; зачет, защита 

проекта, дискуссия, дебаты, собеседование, практическая работа, самооценка с 

использованием оценочного листа и т.д.); 

письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, контрольная 

работа, проверочная работа, творческая работа, практическая работа, лабораторная 

работа, тест, изложение, сочинение, реферат, стартовая диагностика, входной 

контроль и т.д.), в том числе с применением технических средств обучения. 

Формой текущего письменного контроля является Стартовая диагностика.  

 

Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету.  

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

 АТУ – аттестация по результатам текущего контроля успеваемости по 

четвертям, определяется как среднее арифметическое четвертных отметок; 

 НО – накопительная отметка, определяется как среднее арифметическое из 

пяти отметок: четвертных отметок и отметки за: 

 всероссийскую проверочную работу (далее ВПР) (по предметам учебного 

плана, по которым проводятся ВПР) 

 годовую контрольную работу, 

 П – проект, 

 КР – комплексную работу; 

 Т – тестирование 

 

Оценка динамики учебных достижений складывается по результатам 

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО включает результаты 

промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ООП ООО по годам обучения по каждому учебному 

предмету и в соответствии с п.8 ФГОС ООО в части требований к результатам 

освоения обучающимися ООП ООО. 

Согласно п. 26 Приказа Минпросвещения РФ от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 



Обучающиеся в Организации по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в 

Организации регламентируется Положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и оценке 

образовательных достижений обучающихся МБОУ ВМО «Огарковская средняя 

школа имени М.Г. Лобытова». 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны учитываться 

сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговый контроль (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты на основании промежуточной аттестации. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 

на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 



Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Государственная итоговая аттестация 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования определяется после завершения обучения в 

процессе государственной итоговой аттестации. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в РФ» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется 

Законом и иными нормативными актами.  ГИА проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям ФГОС. 

Согласно п.6 ст.59 ФЗ «Об образовании в РФ», к государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план, по соответствующим образовательным программам. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (русский язык и 

математика). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме. 

 

2. Содержательный раздел.  

 Подраздел 2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности: внести изменения в рабочие программы 

учебных предметов: русский язык, литература, история, обществознание, 

география, основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы 

представлены на сайте МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа имени М.Г. 

Лобытова». 

 Подраздел 2.2. Внести изменения в программу воспитания: заменить 

формулировкой «Рабочая программа воспитания», включить содержание 

(Приложение 1) 

3. Организационный раздел.  

Подраздел 3.1 Учебный план ООО. 

Учебный план МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа имени М.Г. 

Лобытова», реализующей образовательную программу основного общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 



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

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании. Время, отводимое на данную часть учебного 

плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования).  

 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. Максимальное 

число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 34 учебных неделях составляет 

соответственно 29, 30, 32, 33 и 33 часа соответственно.  

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии не 

более 8 учебных недель; во втором полугодии - не более 10 учебных недель. 

Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периода 

учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Режим работы школы предполагает занятия по 5-дневной учебной неделе. 

На 2023-2024 учебный год разработан календарный учебный график, 

предусматривающий организацию образовательного процесса по системе учебных 

четвертей. 

Образовательный процесс организован в одну смену. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 



успеваемости, промежуточной аттестации и оценке образовательных достижений 

обучающихся МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова». 

 

В 5-8 классах 2023-2024 учебного года учебный план реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (утвержден Приказом Министерства 

Просвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Ред. от 08.11.2022). 

В соответствии с ФГОС ООО изучение ряда предметов обязательных 

предметных областей учебного плана организуется по выбору участников 

образовательных отношений - заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных 

отношений учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей учебного плана 

МБОУ ВМО «Огарковской средней школы им. М.Г. Лобытова» осуществляется 

посредством сбора заявлений родителями (законных представителей) в срок до 01 

сентября нового учебного года по следующим учебным предметам: второй 

иностранный язык (английский/французский), родной язык (русский), родная 

литература (русская). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

предусмотрены учебные курсы Индивидуальный проект в 5, 7, 9 классах (создание 

дополнительных условий для необходимого уровня сформированности 

метапредметных результатов), информатика и ИКТ в 5 классе (создание 

дополнительных условий для отработки практических навыков в оформлении 

учебных индивидуальных проектов), второй иностранный язык (создание условий 

для продолжения изучения второго иностранного языка). Выбор учебных 

предметов (курсов) организуется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В соответствии с ФГОС изучение учебного предмета "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" вводится поэтапно, учебный предмет 

преподается с 5 по 9 класс, начиная с 2023/24 учебного года. В связи с тем, что в 

прошлом учебном году предмет не реализовывался, в текущем учебном году в 6 

классе на него отведено 2 часа. 

Для достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО 

по учебному предмету «Математика», который включает в себя учебные курсы 

«Алгебра», «Геометрия» и «Вероятность и статистика», в 2023-2024 учебном году в 

8 классе в рамках переходного периода введен дополнительный час. 

При реализации учебного плана количество часов на физическую культуру 

составляет 2, третий час реализуется за счет школьного спортивного клуба. 

Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом 

времени посещения обучающимися столовой. 

Формы промежуточной аттестации: 

 АТУ – аттестация по результатам текущего контроля успеваемости по 

четвертям, определяется как среднее арифметическое четвертных отметок. 

 НО – накопительная отметка, определяется как среднее арифметическое из 

пяти отметок: четвертных (полугодовых) отметок и отметки за: 

 всероссийскую проверочную работу (далее ВПР),  

 годовую контрольную работу, 

 П – проект, 

 КР – комплексную работу; 



 Т – тестирование 

 

Недельный учебный план ФГОС основного общего образования  
 

Предметные области  Учебные 

предметы 

 

 

Количество 

часов в неделю  

Промежуточная 

аттестация 

9 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 НО 

Литература 2 АТУ 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык (русский) 
1 АТУ 

Родная литература (русская) 
1 

АТУ 

Иностранные языки Иностранный язык 3 АТУ 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 4 НО 

Геометрия 2 НО 

Информатика 1 АТУ 

Общественно-научные 

предметы 

История: История России. 

Всеобщая история. 

2,5 АТУ 

Обществознание 1 АТУ 

География 2 АТУ 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 3 НО 

Биология 2 АТУ 
Химия 2 НО 

Искусство Музыка -  

Изобразительное искусство -  

Технология Технология - АТУ 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 АТУ 

Физическая культура  2 АТУ 

Всего: 31,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 0,5  

Иностранные языки Второй иностранный язык 1  

Максимально 

допустимая учебная 

недельная нагрузка 

 33  

 

 

 

Годовой учебный план ФГОС основного общего образования  

9 класс 
 



Предметные области Учебные 

предметы  

 

Количество часов в год 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 

Литература 68 

Родной язык и  родная 

литература 

Родной язык (русский) 
34 

Родная литература (русская) 
34 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 272 

Геометрия 68 

Информатика 34 

Общественно-научные 

предметы 

История: История России. 

Всеобщая история. 85 

Обществознание 34 

География 68 

Естественно-научные 

предметы 

 

Физика 102 

Биология 68 
Химия 68 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Технология  

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 

Физическая культура  
68 

 Всего: 1071 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Индивидуальный проект 17 

Иностранные языки Второй иностранный язык  

 
34 

  

Всего 
1122 

 

 

 

 

Подраздел 3.1.1. Календарный учебный график 

 
Годовой календарный учебный график работы 

МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа» на 2023-2024 учебный год 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

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



Начало учебного года – 1 сентября 2023 года. 

Окончание учебного года: 

1) 1 классы – 25 мая 2024 года.  

2-8, 10 классы – 25 мая 2024 года.  

9,11 классы – 25 мая 2024 года (может измениться с учётом установленных на 2024 год 

сроков государственной итоговой аттестации выпускников) 

2) Продолжительность учебного года: 
1 четверть – 9 недель и  1 день; 
2 четверть – 6 недель и 3 дня; 
3 четверть – 9 недель и 2 дня (для 1 классов), 10 недель и 2 дня (для 2-11 классов); 
4 четверть – 8 недель   
Всего: 33 недели и 5 дней для 1-х классов; 34 недели и 1 день для 2-11 классов (без 

учёта государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов). 
3) Сроки четвертей и каникул:  

ПЕРИОД Продолжительность Количество недель /  дней  

I четверть с 01.09 по 03.11 9 недель и 1 день 

 Осенние каникулы с 04.11 по 12.11 9 дней 

 II четверть с 13.11 по 27.12 6 недель и 3 дня 

Зимние каникулы с 28.12 по 10.01 14 дней 

 III четверть с 11.01 по 22.03 10 недель  и 2 дня 

 Весенние каникулы с 23.03 по 31.03 9 дней 

 IV четверть с 01.04 по 25.05 8 недель   

 ИТОГО 34 недели и 1 день    

 

Дополнительная каникулярная неделя для обучающихся 1-х классов с 17 по 25 февраля 

2023 года включительно (9 дней). 

Таким образом, общая продолжительность каникул составит 32 календарных дней, 

количество учебных недель составит – 34 недели и 1 день   (при пятидневной учебной 

неделе).  
Дополнительные дни предусмотрены на праздники (23 февраля, 08 марта, 01 мая и 09 

мая). 
Летние каникулы с 01.06.2024 по 31.08.2024 - 92 дня. 
 

Режим работы ОУ: 

1 – 11 классы – 5-дневная учебная неделя;   

1 – 11 классы – 1 смена. 

Начало учебных занятий в 8.30 

Продолжительность уроков: 

Продолжительность уроков: 
продолжительность урока во 2 – 11  классах 40 минут; 
для адаптации обучающихся 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый, январь – май по 4 урока в день по 40 

минут каждый:   
для обучающихся 1 класса устанавливается  динамическая пауза после 2 урока 

продолжительностью не менее 40 минут. 

   
Расписание звонков для 1х классов 
Сентябрь, октябрь Ноябрь, декабрь Январь – май 
1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 
2 урок 9.30 – 10.05 2 урок 9.30 – 10.05 2 урок 9.30 – 10.10 



Динамическая 

пауза 
10.30 –11.10 Динамическая 

пауза 
10.30 –11.10 Динамическая 

пауза 
10.30 -11.10 

3 урок 11.35 –12.10 3 урок 11.35-12.10 3 урок 11.30-12.10 
  4 урок 12.30-13.05 4 урок 12.20-13.00 
 

Расписание звонков для 2-11 классов: 
1 урок   08.30 — 09.10       

2 урок   09.30 — 10.10 

3 урок   10.30 — 11.10 

4 урок   11.30 — 12.10 

5 урок   12.20 — 13.00 

6 урок   13.10 — 13.50 

7 урок   14.00 — 14.40 

8 урок   14.50 — 15.20 

Окончание учебных занятий в 15.20 
Между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком   

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью  составляет   

30 минут 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

1-4 классы –   май – вторая половина месяца с 15.04.2024 по 25.05.2024 (может 

измениться  с учетом установленных на 2024 год сроков проведения ВПР). 

5-8,10 классы – декабрь – вторая половина месяца,  май – вторая половина месяца (с 

15.12.2023 по 27.12.2023; 15.03.2024 по 25.05.2024). 

 Окончание внеучебных занятий обучающихся в 18.00 

 

Подраздел 3.1.2 План внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



План внеурочной деятельности для ООО  

МБОУ ВМО «Огарковская средняя школа имени М. Г. Лобытова» 

2023 – 2024 учебный год 
Направление внеурочной 
деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Направлен

ие  

Форма 

проведен

ия 

Количество часов  в неделю ВСЕГ

О 

часов

: 

Педагог 

5а, 5б 6а, 
6б 

7а, 7б 8а, 
8б 

9а,9б  

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно 

просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Общекульту

рное  

классн

ый 

час 

1 1 1 1 1 10 Классные 

руководители 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональна
я 
грамотность: 
учимся для 
жизни»  

 

Общеинт

еллектуа

льное  

кружок 1 1 1 1 1 4 Классные 

руководители. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и 
потребностей обучающихся 

«Россия 
– мои 
горизонты» 

социальн
ое 

кружок  1 1 1 1 4 Классные 
руководители 

курс по патриотическому 

воспитанию 

«Герои 
Вологодчины» 

Общеинт

еллектуа

льное 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Классные 
руководители 



курс по патриотическому 

воспитанию 

«Истоки» Общеинт

еллектуа

льное 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5 0

,

5 

2,5 Звозко В. А. 

Вариативная часть   

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

За 

страницам

и Русского 

языка 

Духов

но-

нравств

енное 

кружок     1 1 Загребельная Н. 

П. 

Я и закон социал

ьное 

кружок     1 1 Волков И. А. 

Междунаро

дный проект 

по 

переписке с 

французски

ми 

школьникам

и «Мост 

дружбы» 

Духов

но-

нравств

енное 

кружок    0,25 0,25 1  Волокитина Е. 

Ф. 

Живая 

математика 

Интел

лектуал

ьное  

кружок     1 1  Стародубова О. 

В 

Мир 

информацио

нных 

технологий 

Интел

лектуал

ьное 

кружок  0,5 0,5 0,5 0,5 2  Давидова Е. Г. 

Как прекрасен 

этот мир (3д 

моделирование) 

обще

култу

рное 

кружок 0,5 0,5 0,5 0,5  2  Равилова Э. О. 



Занятия, направленные на 

удовлетворение 

социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

Правила 
дорожные знать 

каждому 
положено 

Социаль

ное  

кружок 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1 Гулева М. А. 

 Адаптивная 

физическая 

культура. 

(ОВЗ ООО ТНР 

5.1 и НОДА 6.) 

спорт

ивное 

кружок Объединение классов 1 ч. Бобрикова К. Н. 

 
ИТОГО: 

 
35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Рабочая программа воспитания 

1.Пояснительная записка 

Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных 

организаций (далее - Программа воспитания) служит основой для разработки 

рабочей программы воспитания ООП ООО. Программа воспитания 

основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами 

воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

-предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

-разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

-реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

-предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

-предусматривает историческое просвещение, формирование 

российской культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями общеобразовательной организации: 

организационно-правовой формой, контингентом обучающихся и их 

родителей (законных представителей), направленностью образовательной 

программы, в том числе предусматривающей углублённое изучение 

отдельных учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

2.Целевой раздел. 

 2.1.Участниками образовательных отношений являются 

педагогические и другие работники общеобразовательной организации, 

обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся в общеобразовательной организации определяется 



содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России.  

2.2.Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-

р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

2.3 Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

-развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

2.4.Задачи воспитания обучающихся в образовательной 

организации: 

-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); 

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО. 

2.5.Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 



личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

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

2.6.Воспитательная деятельность в образовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

2.7. Направления воспитания. 

 Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать 

первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

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

историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации 

на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 



обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных 

ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

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

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

2.8. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

2.9.Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

2.9.1. Гражданское воспитание: 

-знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе; 

-понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания; 

-проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам; 

-проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей; 

-выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

-принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

2.9.2. Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру; 



-проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, 

традициям народов, проживающих в родной стране; 

-проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

-знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

-принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

2.9.3. Духовно-нравственное воспитание: 

-знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего 

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности); 

-выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

-выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-нравственным 

нормам и ценностям; 

-сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

-проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей; 

-проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

2.9.4. Эстетическое воспитание: 

-выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве;  

-проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей; 

-сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

-ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

2.9.5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



-понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде; 

-выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность); 

-проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья; 

-умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием; 

-способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

2.9.6. Трудовое воспитание: 

-уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

-проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний; 

-сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления 

навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе; 

 -участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

-выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

2.9.7. Экологическое воспитание: 

-понимающий значение и глобальный характер экологических 

проблем, путей их решения, значение экологической культуры человека, 

общества; 

-сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

-выражающий активное неприятие действий, приносящих вред 

природе; 

-ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

-участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

2.9.8. Ценности научного познания: 

-выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

-ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 



-развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в 

информационной, цифровой среде); 

-демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

3.Содержательный раздел 

3.1. Уклад общеобразовательной организации 

Уклад — общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, 

поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, 

учитывающий социокультурный контекст. 

МБОУ ВМР Огарковская средняя школа имени М. Г. Лобытова 

является средней общеобразовательной школой, обучение в которой 

осуществляется по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

Располагается в Вологодском районе недалеко от областного центра г. 

Вологды и имеет возможность участвовать в культурных и научных 

мероприятиях города и области. В посёлке есть Дом культуры, библиотека и 

физкультурно-оздоровительный центр, а также одно из ведущих 

сельскохозяйственных предприятий области Племзавод Родина. Более того 

образовательная организация имеет статус школы агробизнес образования, 

что позволило получить значительные материально технические средства и 

новых социальных партнеров, например, Вологодская молочная 

сельскохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина, ВолНЦ РАН, 

ВоГУ. 

Сотрудничество с данными организациями помогает осуществлять 

воспитательный процесс более эффективным. В школе проведён 

высокоскоростной Интернет, что позволяет организовывать мероприятия в 

онлайн формате. 

Несомненно, социокультурная среда сельской местности во многом 

отличается от городской: здесь сохраняется внутреннее духовное богатство, 

бережное отношение к Родине, к традициям и культуре. Человек более 

близок к природе. Педагоги школы стараются способствовать формированию 

уважения к семейным традициям, к ветеранам труда, воспитанию чувства 

патриотизма и ответственности за свой родной край. Сравнительно 

небольшой коллектив нашей школы ведёт сплоченную работу. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 



- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозврастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

-ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

3.2.1.Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых 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 комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят 

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение 

ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты рамках Всероссийских конкурсов и проектов 

РДШ «Добро не уходит на каникулы» и «РДШ - Территория 

самоуправления» ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны («100 вопросов руководителю)». 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих («Веселые зимние старты», «Зарядка: Вологодский район - 

территория спорта»). 

На школьном уровне: 



• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы («День учителя», «8 марта», «9 мая - концерт 

победы»). 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей («Посвящение в первоклассники»). 

• капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы 

(«Общешкольный КВН»). 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу 

(«Вручение аттестатов», «Общешкольная линейка по окончанию 

четверти»). 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 



ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

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

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, 

а с другой, - установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе 

«Самый стильный класс», «День именинника». 

• проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение 

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса «Командообразование». 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 



школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) - со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(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 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися 

класса; через включение в проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 



3.2.3. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• 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 

исследовательских проектов, что даст 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. 



Модуль 3.2.3 «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

направлений. 

Общеинтеллектуальное направление Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. («Шахматы», «Живая 

математика», «Мир информационных технологий», «Агрофизика»). 

Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. («Театральная студия «Селфи», «По страницам 

истории родного края», «Истоки») 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей. («Правила дорожные знать 

каждому положено») 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 



самообслуживающего труда. («Герои Вологодчины») 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. («Подвижные игры», «Бадминтон», 

«Грации») 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на развитие творческих способностей 

школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. («Учимся создавать проект», «Компьютерная 

грамотность», «Умники и умницы») 

3.2.4. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно 

с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие, природу и др. 

 литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению, анализу проведенного 

мероприятия. 

3.2.5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

предусматривает: 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования; 

 изображения символики российского государства в разные тысячелетней 

истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 

с исторической информацией гражданско-патриотической направленности; 



 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и 

исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 

культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

религиозных мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, 

фотографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, 

деятелей культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения 

в школе (звонки, информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ; 

«места гражданского почитания» в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, 

событий истории России; школьные мемориалы воинской славы, памятники, 

памятные доски; 

«места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся 

и т.п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчетов об интересных событиях в школе; 

благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных 

игровых площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных 

зон, свободное, игровое пространство школы, зоны активного и тихого 

отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители (законные представители), 

педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с 

обучающимся в своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных 

событий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров; 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация 

символики школы (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного 



костюма и т.п.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.). 

3.2.6.Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет 

школы, участвующие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о 

ходе учебновоспитательного процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 



• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

3.2.7.Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам - 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога- куратора) в детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы («Выборы президента школьного 

самоуправления»); 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов («Собрание старост 

школьного самоуправления»); 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.) («День самоуправления», «День безопасности»); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.(Проведение и организация мероприятий); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе («Наставничество»). 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса («Творческий сектор», 



«Спортивный сектор», «Культ- массовый сектор», «Учебный»); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль 3.2.8. Профилактика и безопасность. 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; -

социально- педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

В реализации этого направления школа тесно сотрудничает со 

специалистами юридического факультета ВГУ, прокуратурой 

Вологодского района, инспекторами полиции ОВД по Вологодскому 

району. На родительских собраниях также рассматриваются вопросы 

ответственности родителей за безопасность детей, проблемы домашнего 

насилия, как уберечь подростка от насилия. Правовое воспитание в МБОУ 

ВМР «Огарковская средняя школа имени М. Г. Лобытова» интегрировано 

как в урочную, так и во внеурочную работу. В учебной деятельности 

вопросы правовой направленности рассматриваются на уроках ОБЖ, 

«Обществознание», «Экономика» в основной школе, 

«Окружающий мир» в начальной школе. Один классный час в четверть 

посвящен вопросам безопасности жизнедеятельности человека. 

Виды и формы работы: 

- Мониторинг занятости детей и подростков в свободное от уроков время; 

- Родительское собрание «Подросток и его профессиональные интересы» -

Организация проведения декады правовых знаний 

-Работа отряда правоохранительной направленности «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

- Организация встреч с представителями правоохранительных органов, 

структур, отвечающих за безопасность населения. 

-Организация индивидуальной работы социального педагога, психолога по 

проблемам подростков. 

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в школе: 



- определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

- постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся 

в социально опасном положении. вызов обучающихся на малые педсоветы, 

Совет профилактики по фактам нарушения Устава и Правил внутреннего 

распорядка школы. 

- посещение обучающихся на дому, находящихся в социально опасном 

положении. 

- проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической

 работы среди обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении. 

- проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- проведение профилактической работы с семьями обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

 

3.2.9. Социальное партнерство 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада школы. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации; 

открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-

партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 



3.2.10. Модуль «Профориентация»  

Совместная    деятельность     педагогов     и     школьников     по     

направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности («Атлас укажет 

нам путь», «Квест-игра «По следам Огарковских фермеров»); 

• экскурсии на предприятия района и города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии (Колхоз «Родина», Конный 

комплекс «Антарес», Цех «Вологодская минеральная вода»); 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах 

(Сотрудничество с ВГМХ, ВоГУ, РАН и др.); 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты 

в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки (Аграрный лагерь «Летняя академия имени М. Г. 

Лобытова»). 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования (ежегодное профтестирование) ; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков (Реализация мероприятий «Атлас новых профессий»); 



• индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, 

или в рамках курсов дополнительного образования («Финансовая 

грамотность», «Бизнес-проектирование» и др.). 

 

3.2.11.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через: 

ЮИД (Юные инспектора движения): 

Формы: Игры-состязания, агитбригады, выставки, театрализованные 

представления, соревнования, конкурсы. 

Виды деятельности: 

- Создание уголка безопасности дорожного движения: 

- Изучение правил дорожного движения и пропаганда их в классах; 

- Встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ 

медицинских знаний и применения знаний на практике; 

- Проведение практических занятий по вождению велосипеда; 

- Участие в различных конкурсах по профилактике дорожно-

транспортной безопасности; 

- Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

Юнармия: 

Формы:   

концерт,  акции, операции, спортивно-массовые мероприятия, 

патриотические мероприятия, волонтерская деятельность. 

Виды: 

Проведение памятных дней (День победы, День Героев 

Отечества, День защитников Отечества и т.д.); Смотр строя и песни; День 

здоровья; Военно-спортивная игра «Зарница»; Уроки памяти и уроки 

мужества; Кросс, посвященный дню победы. 

Юные друзья пожарных: 

Формы:  

обучение, применение знаний на практике через практические занятия, 

соревнования, игры, практическая работа по проведению 

пропаганды пожарной безопасности через викторины, игры, КВНы, 



тесты, деловые игры, экскурсии конкурсы, агитбригады, викторины, шоу-

программы. 

Виды: 

Создание уголка пожарной безопасности; 

Изучение правил пожарной безопасности и пропаганда их в классах; 

Встречи и беседы, экскурсии с сотрудниками пожарной охраны; 

Встречи с медицинским работником, с целью изучения основ 

медицинских знаний и применения знаний на практике; 

Проведение практических занятий по спортивно - прикладному 

пожарному спорту; 

Участие в различных конкурсах по профилактике пожарной 

безопасности; 

Проведение игр, конкурсов, соревнований в школе. 

РДШ (Российское движение школьников): 

Формы: 

-дни единых действий; 

-совместные социально значимые мероприятия; 

-коллективно-творческая деятельность, забота о

 старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия; 

-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

-организация наставничества «Дети обучают детей». Виды 

деятельности РДШ: 

«Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация 

профессий, популяризация здорового образа жизни среди школьников); 

«Гражданская активность» (культурное, социальное, событийное 

волонтерство, архивно-поисковая работа, изучение истории и краеведения, в 

рамках данного направления также активно развивается движение юных 

экологов); 

«Информационно-медийное направление» (освещение деятельности 

РДШ через школьные медиа-центры, «Большую детскую редакцию»). 

Обучение и практика юных журналистов, создание и распространение 

информационных материалов через 

«Классное радио»; 

«Военно-патриотическое направление» (военно-патриотические клубы, 

созданные на базе образовательных организаций, и сопровождение уже 

существующих из числа отрядов юных армейцев, спасателей, казаков, 

пограничников, друзей полиции и инспекторов дорожного движения). 

Также школьные объединения участвуют в других формах: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур, дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 



развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. 

-организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

-клубные встречи - формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время на базе загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного 

совместного проживания смены формируется костяк объединения, 

вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, 

театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет- странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков - формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

-участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть, как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью школьников. 

3.2.12.Модуль агробизнес образование 

Модуль предполагает воспитание ученика, как гражданина и 

труженика, способного к осознанному и добровольному выбору сельского 

образа жизни, сельскохозяйственного труда, на основе знания современных 

агротехнологий и агробизнеса, готового к умелому сочетанию трудовой 

деятельности как в агросфере, так и в социокультурной сфере сельских 

поселений с заботливым и бережным отношением к земле, технике, 

окружающей природе и к собственному здоровью, получению практического 

опыта в области предпринимательства. 

В процессе обучения, учащиеся устанавливают контакты с 

предприятиями разной формы  собственности и изучают 



предпринимательскую деятельность изнутри: посещают предприятие, 

общаются с сотрудниками разных структурных подразделений, отделов 

производства. Практико-ориентированный образовательный процесс во 

внеурочное время позволяет ребенку познакомиться со своим краем, изучить 

особенности некоторых отраслей сельского хозяйства, испытать себя в роли 

агронома и бизнесмена, планировать возрождение экономики. Это - основа 

гражданского, патриотического, духовно-нравственного и экономического 

воспитания. Индивидуальные предприниматели, руководители 

агропредприятий, как правило, также заинтересованы в том, чтобы 

подключаться к этому проекту. Во- первых, таким образом, они 

обеспечивают себе возможность получения свежих идей для развития своего 

бизнеса, во-вторых, родители школьников, работающие на этих 

производствах, получают возможность непосредственно помочь своему 

ребенку развиваться, в-третьих, школьники часто помогают этим 

производствам и делают полезную работу, что экономически выгодно и 

руководителям предприятий, и школьникам. При этом для предприятий 

гарантируется соблюдение правил информационной и экономической 

безопасности, так как при обучении школьников нет необходимости 

погружать их на недопустимую для безопасности глубину деталей. 

Полученная информация по изучению основных принципов и практики 

агробизнес- образования во время посещения предприятий обсуждается в 

группах и по итогам интервью, фотоснимков, экскурсий оформляется проект, 

основанный на одной из сгенерированных в процессе обучения идей и 

оформленный в соответствии со стандартами. Презентация учебных 

проектов проходит перед различной аудиторией внутри школы и на 

межшкольных конференциях, на районном семинаре учителей экономики, на 

областных курсах учителей экономики, где идеи проекта могут встретить 

реальный интерес более широкой аудитории, включая компании, 

осуществляющие поддержку молодежного предпринимательства, что создает 

условия для дальнейшего воплощения идеи в жизнь. Созданные в процессе 

обучения проекты, обеспеченные бизнес-планами по их реализации могут 

также (в зависимости от целевой направленности) стать основой для развития 

школьного предпринимательства (реализуемого посредством создания 

школьной компании, так и детско-взрослых компаний) при поддержке 

заинтересованных лиц. 

Приоритетными содержательными направлениями являются: 

-базовое просвещение школьников сельской местности с опорой на формы 

дистанционного образования и электронные образовательные ресурсы; 

-профессиональные пробы школьников сельской местности в 

производственных сферах, актуальных для развития аграрного сектора на 

территории Вологодского муниципального района; 

-формы представления школьниками сельской местности достигнутых 

образовательных и практических результатов, а также прямое участие в 

жизни и развитии своегопоселения и муниципального образования, в рамках 

такой формы содержательного мероприятия-презентации, как «Молодёжный 

сельский сход», реализуемой на местном и региональном уровнях; 



-формы организации школьного образовательного агротуризма, 

предполагающего «обмен» школьниками города и села, а также организация 

школьниками сельской местности туристических программ для школьников 

из городских поселений, опирающуюся на самостоятельные краеведческие 

исследования школьников; 

-детская школа агробизнес-образования - это комплекс образовательных 

программ, обеспечивающих деятельностное знакомство школьников с 

современными агротехнологиями и агронаукой. Формирование учебных 

проектов, связанных с сельским хозяйством и переработкой его продуктов. 

Стартовый уровень обучения представлен модулями: «Финансовая 

грамотность», «Растениеводство и физиология сельскохозяйственных 

культур»,  «Полеводство», «Овощеводство», «Плодоводство», 

«Лекарственное растениеводство», «Социокультурный практикум. 

Исследовательская деятельность». Базовый уровень обучения:  «Мир 

растений», «Экология растительного мира», «Социокультурный 

практикум. Проектная деятельность», «Основы метеорологии» 

«Экология почв»,   «Социокультурный практикум. Экологический 

мониторинг», «Социокультурный практикум. Бизнес-планирование» 

Продвинутый: «Декоративное растениеводство», «Экологические основы 

ландшафтного дизайна», «Флористический дизайн», «Основы агробизнес - 

образования». 

Каждый из предложенных модулей может быть реализован как в рамках 

настоящей программы, так и в рамках других, комплексных программ, 

используемых в учреждении дополнительного образования. Модули имеют 

свою специфику и направлен на решение своих собственных педагогических 

задач. 

3.2.13.Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

- развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

-разновозрастный редакционный   совет   подростков,  

старшеклассников   и консультирующих их взрослых, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления (Ведение страницы в социальных сетях: 

Вконтакте, Инстаграм); 

-школьный медиацентр - созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников 



и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы; 

-участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организация воспитательной деятельности 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

Воспитательный процесс обучающихся школы осуществляют 

администрация школы, классные руководители, педагоги-предметники, 

педагоги-организаторы, педагог-психолог. 



4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

-должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, 

методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. 

Детская и детско-взрослая общности инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения сотрудничества в совместной 

деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной 

работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, 

формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих 

силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

ОВЗ с окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ; 

 активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения 

воспитанию обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся с ОВЗ в развитии и содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной компетентности; 



 индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

4.4.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать 

формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную 

позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся 

строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, качеству воспитывающей среды, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о 

награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в 

этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать как индивидуальную, так и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с 

учетом наличия ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их 

состав расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 



участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

школе воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнёров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу общеобразовательной 

организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной организации. 

4.5.Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в 

общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних 

экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — 

это результат как организованного социального воспитания, в котором 



общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

(предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

общеобразовательной организации, контингента обучающихся и др.):  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось 

решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 

сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 



 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 
 


