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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Обоснование социального заказа программы 

 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить 

личность, начиная с получения начального общего образования, постоянно самостоятельно об 

новлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную дея 

тельность, формировать готовность осваивать требования основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой разви- тия 

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

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен- тральным 

и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, 

а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связан- ных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и от 

ношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи 

ваний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; особой 

чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важ 

нейшие нормы социального поведения взрослого мира; процессом перехода от детства к взрос- 

лости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «критическо- 

го»; обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности: 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по 

требностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независи 

мости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова 

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны быть связаны 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельно 

сти и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его со 

циальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответству 

ющей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центральная ООШ» 

(далее Учреждение)в рамках реализации основной образовательной программы основного об 

щего образования обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представи- 

телей) как участников образовательных отношений: 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образо- 

вательной программы основного общего образования, установленными законодательством Рос- 
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сийской Федерации и уставом Учреждения; 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательных отношений в этом Учреждении. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее Про- 

грамма) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образо 

вательной деятельности при получении основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечиваю- 

щие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в обла 

сти образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. 

Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам челове 

ка, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и раз 

витие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и уровню обу 

чения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему обще 

ство и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Программа является нормативно-управленческим документом Учреждения, направлен 

ным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума Учреждения, реализа цию 

социальных требований к образованию на современном этапе. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального авто 

номного общеобразовательного учреждения МБОУ «Центральная ООШ » (далее – ООП 

ООО) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 (с изменениями и дополнения- 

ми.). 

ООП ООО является основным нормативным документом образовательного учреждения, 

регламентирующего образовательную деятельность на уровне основного общего 

образования с учётом требований: 

-Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федера 

ции»; 

-Постановление 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"" 

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России; 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 
 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации 

- 

Целями реализации образовательной программы являются: 
 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, ком 

петенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возрас 

та, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, непо 

вторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего обще 

го образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

-установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образо 

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова 

тельной программы с социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших выда 

ющиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 



6  

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 
В основе федерального государственного образовательного стандарта лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

✓ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

✓ проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования; 

✓ активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

✓ построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся. 

При формировании основной образовательной программы системно-деятельностный 

подход находит сове отражение в направленности содержания и форм образовательной дея 

тельности на: 

➢ воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многона- ционального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

➢ формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирова- ния и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и позна вательного 

развития учащихся; 

➢ ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

➢ признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

➢ учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

➢ разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
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индивидуально- го развития каждого учащегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа основного общего образования сформирована с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

-с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществля 

емых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивацион 

но-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

-с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря раз- 

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учеб 

но-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учеб 

ных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

-с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю щим 

миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях учащихся 

с учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характери 

зующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи 

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосо 

знания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внут 

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послуша 

ния, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, ин 

тересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудно 

стей и переживаний; 

-стремлением подростка к   общению   и   совместной   деятельности   со сверстниками; 

-особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в кото- 

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

-обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеж- 

дений, выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 
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личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по- 

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

-изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбором условий и методик обучения. 

Реализация технологии системно-деятельностного подхода в системе «учитель - ученик» в 

практическом преподавании обеспечивается следующей системой дидактических принци 

пов: 
 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 

общекультурных и дея- тельностных способностей, универсальных учебных действий. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность при получении началь 

ного общего, основного общего и среднего общего образования на уровне технологии, со 

держания и методик с учетом возрастных психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 

системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального государственного об 

разовательного стандарта). 

5) Принцип психологической комфортности– предполагает снятие всех стрессо 

образующих факторов учебной деятельности, создание в школе и на уроках доброжелатель- 

ной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способно 

стей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательной деятельности, создание условий для приобретения учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной дея 

тельности, осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта (Л.С. Выгот 

ский), то представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для 

организации внеурочной деятельности. 
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Построение образовательной деятельности – урочной и внеурочной, на основе представлен 

ной системы дидактических принципов позволяет создать необходимые условия для сохра 

нения и поддержки здоровья детей. 

✓ Принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 

минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

Принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых 

факторов во взаимодействии между учителем и учениками, на создание в коллек 

тиве класса атмосферы доброжелательности, взаимопомощи, товарищества; 

✓ Принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержа 

ния образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают 

механизм устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, 

негативно влияющих на психическое состояние школьников; 

✓ Принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка воз 

можность выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного 

максимума, но не ниже социально безопасного минимума, что является заслоном 

от перегрузок, разрушающих здоровье детей; 

✓ Принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении 

каждого ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его 

интересным для учащихся. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует, наряду с педагогической деятельностью школы, решения соответствую 

щей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый и от 

родителей (законных представителей). Реализация воспитательного аспекта в системе «учи 

тель – ученик – семья» строится на основе вовлечения законных представителей в образова 

тельную деятельность, привлечение их в решение учебно-воспитательных задач при прове 

дении индивидуальной коррекционной работы и активного сотрудничества школы и роди 

телей во внеурочной деятельности учащихся. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы; обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(далее системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: 

личностные результаты 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде 
лению, 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
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деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, 

- социальные компетенции, правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме  

.метапредметные результаты 

- освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и органи 
зации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивиду 
альной образовательной траектории. 

предметные результаты 

- освоенные учащимися в ходе изучения учебных предметов, умения, специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебных предметов, его преобразованию и применению в учебных, учебно- 
проектных и социально-проектных ситуациях, 

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теори 
ях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами. 

Система планируемых результатов — личностных, метапредметных и предметных — 

устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного  предмета:  

регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанав 

ливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв 

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот 

ветствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами; 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравне 
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ния, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст 

и т. п.; 

2) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в 

ситуации неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо 

наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, 

установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, 

объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, 

инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

5) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми 

рование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие уча 

щихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов вы- 

полнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми 

рование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме 

на основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации 

(пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на форми 

рование и оценку ИКТ-компетентности учащихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения про 

блем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а так же 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их раз вития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, по ощрять 
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продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития ребёнка. Достижение системы планируемых результатов, включающих 

уровневые предметные результаты, обеспечивается за счет использования педагогами таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. Данная дифференциация основана на выделении результатов базового 

уровня, которые выносятся на итоговое оценивание и их успешное овладение служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения и результатов, характеризующих систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Данный уровень достижений могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания цели 

данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. В итоговый 

контроль могут быть включены задания, оценивающие достижение данного уровня, но 

основные цели такого включения – предоставить возмож ность учащимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение данных заданий учащимися, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. 

Также в структуре планируемых результатов выделяются ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, описывающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное 

формирование и развитие познавательных потребностей и способностей учащихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-

компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
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самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников 

будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрас 

судки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

При получении основного общего образования на всех предметах будет продолжена работа 

по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык 

рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным 

чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

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

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 
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• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

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

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессио 

нальных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательной деятель 

ности, в том числе: учебных курсов по выбору, вводимых образовательным учреждением; про 

граммы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; программы 

дополнительного образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требова 

ниях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. Ведущим способом решения этой задачи 

является формирова ние способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учите лем 

и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практиче скому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции дру 

гого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые кон 

такты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; опреде лять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется: 

• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регуляр 

ному обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных умений, знаково 

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на уровне 

начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа 
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цию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези 

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

сточниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учеб 

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. Они 

усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных свя 

ей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практиче ских 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического от- 

ношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

-    программ учебных предметов обязательной части учебного плана — «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Второй 

иностранный язык», «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Геогра 

фия», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности». Метапредметные и предметные результаты 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Иностранный язык» могут быть 

конкретизированы по видам речевой деятельности и/или формируемым компетенциям уча 

щихся.  
 

1.2.2. Личностные результаты 

 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
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принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль 

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче 

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи вых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто 

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го 

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима ния; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;развитие 

морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо 

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни 

ками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще 

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; 

Личностные результаты для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 
 

пространстве с использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 
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дифференциации картины мира, ее временно пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 

Личностные результаты для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

 
1.2.3. Метапредметные результаты 

 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

7) смысловое чтение; 

8) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи 

ровать и отстаивать свое мнение; 

9) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея 

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладе 

нию культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

              Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок  
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(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; формирование умения адекватно 

реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; развитие способности 

самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; формирование 

умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; развитие 

способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 

информацию из различных источников. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этниче 

ской и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, 

обеспечивает: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осознание 

тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

-духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; приобщение к россий 

скому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; обогащение активного и потенциального сло- 

варного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова- 

ния, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отно- 
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шении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (гово- 

рения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус- 

ского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалоги- 

ческую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на 

русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной перера 

ботки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключе- 

вые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; овладение различными 

видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); понимание, интерпрета 

ция и комментирование текстов различных функционально смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, 

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать письменные 

и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, со- чинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; соблюдение основных 

языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:распознавание и 

характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; 

эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное 

использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в 

роли эпитетов; 
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4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осозна 

ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; распознавание существитель ных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их морфоло 

гических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; распознавание 

глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; распознавание 

предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана- 

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксиче- 

ского анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; анализ текста и распознавание основных 

признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, 

разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового 

состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление 

слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
 

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования; проведение морфологического 

разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего грамматического 

значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их 

синтаксической функции; опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение грамматической 

основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; распознавание 

второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного 

предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 

речи и соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических 
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и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь 

зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построе ния 

устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный 

поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 

значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; использование фразеологических словарей 

для определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; использование 

морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; использование словарей для подбора к словам 

синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами ре 

чевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенство 

ванию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил 

правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; применение 

правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; соблюдение основных орфоэпических 

правил современного русского литературного языка, определение места ударения в слове в 

соответствии с акцентологическими нормами; выявление смыслового, стилистического различия 

синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической 

окраски; нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием 

слуховых аппаратов и (или) кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
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основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказываний; стремление к возможности 

выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; видение традиций 

и новаторства в произведениях; восприятие художественной действительности как 

выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и ин 

терпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприя- 

тия, но и интеллектуального осмысления. 

 
Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивает: воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
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Родной язык: 
 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе 

мых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания ми ра 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприя тия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область «Иностранный языки» 

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечивает: приобщение к 
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культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи 

между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной соци 

ализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти- 

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образ- 

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

1) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расшире 

ние и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

2) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и само 

оценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает: 
 

формирование          мировоззренческой, ценностно-смысловой         сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение экологиче ским 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социаль ными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации 

в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 
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воспитания личности учащихся является приоритетной (для учащихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

История России. Всеобщая история: 
 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиден 

тификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 

к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности совре 

менных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и по- 

знания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человече- 

ства; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспове 

даний, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законо 

дательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
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изучению общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о гео 

графических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального 

природопользования; 
 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз ном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной дея 

тельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оце 

нивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории про 

живания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникнове 

нию и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аквато 

риях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружа 

ющей среде. 

 
Предметная область «Математика и информатика» 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; понимание роли информационных процессов в современном 

мире; формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" учащиеся разви 

вают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают уме 

ниями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ 

ление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
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1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение 

сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска 

решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования 

к условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач; 

3)  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении 

вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполне нии 

вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа 

телем; выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных 

уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, 

систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 
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математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение 

положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной и 

квадратичной функций; оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной 

и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямо угольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин 

углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на 

число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин 

(длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие 

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности  

 

случайного события; решение простейших 

комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание 

и вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о 

роли практически достоверных и маловероятных событий, 

о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные 

статистические характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
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практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; 

 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; выполнение 

сравнения чисел в реальных ситуациях; использование числовых выражений при 

решении практических задач и задач из 

 

других учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур; выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгорит 

мическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков 
 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; владение тактильно-осязательным 

способом обследования и восприятия рельефных изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и т.п.; умение чи тать рельефные графики 

элементарных функций на координатной плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного черчения; владение основным          функционалом         

программы    невизуального доступа к инфор мации на экране ПК, умение 

использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми учащимися; 16) для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные средства 

доступа. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательно му 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; формирование 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется включением в 

рабочие программы учебных предметов «История», «Литература», «Музыка», «Изобразительное 

искусство» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного науч 

ного сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение экосистемной 

познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо 

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред 

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики;формирование первоначальных 

представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

2) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвен 

ных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 
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3) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологиче 

ских катастроф; 

4) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением получен- 

ных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с це- 

лью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз 

мов; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

изме- рение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависи- мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

10) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наслед 

ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохране 

нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 
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6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как ос- 

новы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

 
Предметная область «Искусство» 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: осознание значения искус 

ства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно- 

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 

выражать свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей учащихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой ци 

вилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство: 
 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
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эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюда 

тельности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном простран 

стве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и простран- 

ственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально- 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоратив 

но-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни 

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах ху 

дожественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви- 

деозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искус 

ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно- 

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и обще 

ства, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциатив 

ного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отноше 

ния к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

нформации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея 

тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 
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Предметная область «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изу чении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Технология: 
 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры тру 

да; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения со 

хранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, прави 

лами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 
Предметная область «Физическая культура и 

основы безопасно сти  жизнедеятельности» 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности уча щихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание   личной    и    общественной    значимости    современной    культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего за 

конодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности учащихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
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разных предметных областей. Физическая культура: понимание роли и значения физической 

культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

1) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной недели; 

2) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; осво 

ение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм 

активного отдыха и досуга; 

3) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подго 

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основ 

ных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирую щее 

воздействие на него занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режи- мы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корри 

гирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состо 

яние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигатель 

ного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических ка честв, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного ком 

плекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

5) для слепых и слабовидящих учащихся: формирование приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; формирование 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни; 

6) для учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания ра 

ботоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и про 

изводственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; владение 

доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; владение 

доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; владение 

доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
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активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; умение 

ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци 

ального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и госу 

дарства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле ния, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность прояв лять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

об разовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из 

механизмов управления реализацией основной образовательной программы основного общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо 

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируе 

мых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова ния 

и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об 

разовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо 

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой 

оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  
 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной про 

граммы основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, мета- 

предметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений учащихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего 

образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного 

учреждения и системы образования разного уровня. 

Основные принципы системы оценивания: 

• критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС НОО и ФГОС ООО требованиях 

к оценке планируемых результатов; 

• уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом базово го 

и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

• комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 
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• приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя (прогно 

стическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной работы); 

• гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов; 

• открытость: адресное информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 

целях, содержании, формах и методах оценки. 

Система оценки обеспечивает включение каждого учащегося в единое образовательное про 

странство и преемственность при переходе на новый уровень образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова 

тельной деятельностью. 

В соответствии с требованиями стандарта предоставление и использование персонифициро 

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся, во всех 

иных процедурах используется неперсонифицированная информация о достигаемых уча 

щимися образовательных результатах. 

Диагностика метапредметных и личностных результатов проводится на диагностических 

материалах, позволяющих выявить, насколько успешно формируются универсальные учебные 

действия у каждого ребёнка, как идёт его личностное развитие. Баллы, полученные учащимся, 

не переводятся в отметки и не выставляются в классный журнал, переводятся в проценты при 

оценке метапредметных результатов. Достижение предметных результатов обеспечивается за 

счет основных компонентов образовательного процесса: учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Предметные результаты учащихся оцениваются по 

четырехбалльной системе в соответствии с качеством выполнения проверочных и контрольных 

работ. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результ тов 

и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фикси 

руя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный «ба зовый» 

уровень образовательных достижений. Достижение «базового» уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка и исполнение им требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений фиксируется достижением «базового» уровня и 

отклонений от него («повышенный», «высокий», «низкий»). Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Информация о результатах оценки образовательных достижений учащихся отражается в 

аналитических материалах и систематизируется в Портфеле достижений «Портфолио учаще 

гося». Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. Таким образом в состав портфеля достижений включены результаты, 

достигнутые учащимися не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за 

её предела- ми, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

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

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим учащимся совместно с 

классным руково- дителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 
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портфолио без согласия 

учащегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в том числе 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представлен- 

ные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной об- 

разовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в ха- 

рактеристике. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения курсов внеурочной деятельно- 

сти предполагает оценку уровня развития личности учащихся в направлении внеурочной дея- 

тельности. Объектом оценки выступает совокупность личностных и метапредметных резуль- 

татов, освоение которых достаточно для практического применения знаний в заданной обла- 

сти. Промежуточная аттестация учащихся на курсах внеурочной деятельности складывается из 

системной оценки успешности учащихся в решении практических задач и допускает выполне- 

ние итоговых индивидуальных проектов. 

В целом, внутренняя система оценки эффективности деятельности учреждения по до- 

стижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы основно- 

го общего образования складывается из следующих компонентов: 

✓ результаты текущего контроля учащихся (контрольные работы по итогам учеб- 

ных периодов (четвертей/полугодий); 

✓ результаты промежуточной аттестации учащихся; 

✓ результаты комплексных работ; 

✓ результаты участия в независимых процедурах оценки качества образования 

(Всероссийские проверочные работы, Региональные контрольные работы и дру- 

гие) 

Основным показателем эффективности образовательной деятельности учреждения явля- 

ется соответствие внутренних результатов оценки освоения ООП ООО (годовые итоговые от- 

метки) результатам внешней оценки (основные критерии для анализа: количество учащихся, не 

освоивших ООП ООО, количество учащихся, получившим отметки «отлично» и «хорошо») и 

успешное прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным програм- 

мам основного общего образования выпускниками. 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных результатов. 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися планиру- 

емых результатов в их личностном развитии, представленных в программе формирования уни- 

версальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об- 

разовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и шко- 

лой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль- 

ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку учащихся. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич- 

ностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятель- 
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ности образовательного учреждения. Поэтому оценка личностных результатов образователь- 

ной деятельности осуществляется в ходе неперсонифицированных диагностических исследо- 

ваний на основе централизованно разработанного инструментария психологом школы, класс- 

ными руководителями с согласия законных представителей. Диагностические исследования по 

оценке личностных результатов учащихся проводятся ежегодно. Об эффективности деятельно- 

сти образовательного учреждения, семьи и других институтов общества, участвующих в реа- 

лизации ФГОС, свидетельствует положительная динамика в критериях и показателях. 

Показатели для оценки сформированности личностных результатов: 

1. Любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

2. Осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

3. Активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и твор- 

чества; 

4. Умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

5. Социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отече- 

ством; 

6. Уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимо- 

понимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

7. Осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

8. Ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной дея- 

тельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Критерии для оценки сформированности личностных результатов: 

«высокий» уровень – набрано 75-100 % максимального количества баллов; «средний» 

уровень – набрано 40-41 % максимального количества баллов; «низкий» уровень – 

набрано менее 40 % максимального количества баллов. 

Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом этиче- 

ских принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в форме, не пред- 

ставляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу уча- 

щегося. 

Персональные показатели личностного развития предоставляются родителям (законным 

представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её коррекции. 

 

1.3.3 Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регу- 

лятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учеб- 

ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся, а 

также планируемых результатов, представленных в междисциплинарных учебных программах. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра- 

зовательного процесса – учебных предметов. 
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Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированностьмежпредмет- 

ных понятий и регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

К ним относятся: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции, способность принимать и сохранять учебную цель и за- 

дачи; 

- способность к самоорганизации, умение планировать собственную деятельность; 

- способность к саморегуляции и рефлексии, умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития, умение 

осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; 

- умение выполнять логические операции: сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

установление аналогий; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации, умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками при решении учебных задач, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения комплексной 

работы на межпредметной основе, которая проводится в конце учебного года. Содержание 

комплексной работы направлено на работу учащихся с информацией, представленной в раз- 

личном виде и решение учебных и практических задач на основе сформированных предмет- ных 

знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается по следую- 

щим критериям: 

«высокий» уровень - выполнено 90-100 % общего объема заданий; 

«хороший» уровень – выполнено 75-89 % общего объема заданий; «средний» 

уровень – выполнено 50-74 % общего объема заданий; «низкий» уровень – вы- 

полнено менее 50 % общего объема заданий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учеб- 

ных действий. Являясь функционально ориентировочными действиями, метапредметные дей- 

ствия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения обуча- 

ющимися предметных задач. Достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа и как условие успешности выполнения учебных и учебно- 

практических задач средствами учебных предметов и проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка проектной деятельности учащихся осуществляется посредством: 

-текущего выполнения учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку спо- 

собности и готовности учащихся к самостоятельному освоению знаний, переносу и интегра- 

ции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально зна- 

чимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использова- 

нию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и ре- 

флексии; 
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-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов, включенных в практиче- 

скую часть освоения программ учебных предметов обязательной части учебного плана; 

- выполнения текущих/итоговых индивидуальных проектов в рамках изучения программ учеб- 

ного предмета «Технология» и учебных предметов части учебного плана, формируемой участ- 

никами образовательных отношений, программ внеурочной деятельности. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является за- 

щита итогового индивидуального проекта, защита которого проводится по завершению 4 года 

обучения на уровне основного общего образования. Концепцией преподавания учебного пред- 

мета «Технология» развитие умений применения технологий представления, преобразования и 

использования информации и овладение методами учебно-исследовательской и проектной де- 

ятельности определено как ключевое направление подготовки учащихся 8 классов. Исходя из 

этого, определен период проведения итоговой оценки метапредметных результатов в виде ито- 

гового проекта. Таким образом каждому учащемуся предоставляется возможность практиче- 

ского применения базовых знаний в условиях реализация индивидуального познавательного 

запроса посредством организации самостоятельной учебной – проектной/исследовательской 

деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

в) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект как результат проектной деятельности учащихся позволяет оценить: 

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

в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и об- 

работку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

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

решения и т. п. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющуюся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой про- 

блемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющуюся в умении самостоятельно пла- 

нировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурс- 

ные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющуюся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на во- 

просы. 

 
1.3.4 Особенности оценки предметных результатов. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани- 

руемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
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Основным объектомоценки предметных результатов являются освоенные учащимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отно- 

шений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; спо- 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержа- 

нию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, ком- 

муникативных) действий. 

Предметные результаты оцениваются по 4-х бальной системе («5» - отлично; «4» - хо- 

рошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно), соотнесенной с уровнями освое- 

ния предметных знаний: 

- Низкий уровень (уровень достижений ниже базового) достижений свидетельствует об отсут- 

ствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено менее половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Оценка «неудовлетворительно» (отмет- 

ка «2»). 

- Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

- Повышенный уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых резуль- 

татов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произ- 

вольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов и соответствует оценке «хорошо» (отметка «4»). 

- Высокий уровень (уровень достижений выше базового) достижения планируемых результатов 

отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными дей- 

ствиями и сформированностью интересов к данной предметной области, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Характеристика цифровой отметки 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного (ба- 

зового): отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не 

более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного (базового): ис- 

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя- 

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 оши- 

бок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; исполь- 

зование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложе- 

нии материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 
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8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуж- 

даемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Тестовые задания 

"5" ("отлично") – верно выполнено 90-100 % общего объема заданий; 

"4" ("хорошо") – верно выполнено 75-89 % общего объема заданий; 

"3" ("удовлетворительно") – верно выполнено 50-74 % общего объема заданий; "2" ("не- 

удовлетворительно") – верно выполнено менее 50% общего объема заданий; Оценка до- 

стижения предметных результатов осуществляется в ходе выполнения: 

- ежегодной стартовой диагностики (входной контроль), которая направлена на оценку готовно- 

сти к началу/продолжению освоения программ учебных предметов; 

- тематических проверочных работ (тематический контроль), направленных на оценку индиви- 

дуальных продвижений в освоении программ учебных предметов; результаты тематического 

контроля являются основой для индивидуализации учебной деятельности; 

- контрольных работ по итогам учебных периодов в рамках одного учебного года (текущий 

контроль), направленных на оценку освоения части программы учебного предмета; результаты 

текущего контроля могут являться основой для корректировки программ учебных предметов; 

- итоговой аттестации (государственная итоговая аттестация), направленной на установление 

уровня образовательных достижений. 

На уровне образовательной организации оценка достижения предметных результатов регла- 

ментируется «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Центральная ООШ». 

1.3.5 Итоговая оценка 

 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы ос- 

новного общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО, необходимых для продолжения образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися ООП ООО учитываются сформи- 

рованность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного обще- 

го образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основ- 

ной образовательной программы основного общего образования; результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых ре- 

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динами- 

ку формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 

совместной оценочной деятельности педагогов и учащихся и является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характери- 

зуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной об- 

разовательной программы основного общего образования, необходимых для дальнейшего по- 

лучения образования. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами в соответствии с Порядком проведе- 

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 189/1513 от 07.11.2018 года) 

и является внешней оценкой. 

Организацию проведения государственной итоговой аттестации осуществляет государ- 

ственная экзаменационная комиссия субъекта РФ. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме: 
 

 основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контрольно- 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандарти- 

зированной формы - для учащихся образовательной организации, в т.ч. 

экстернов, допущенных к прохождению ГИА ; 

 государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов – для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, уча- 

щихся-инвалидов и детей-инвалидов, осваивающих образовательные программы ос- 

новного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) в форме ОГЭ и/или ГВЭ включает в 

себя четыре экзамена по следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и ма- 

тематике (далее – обязательные учебные предметы), а также экзамены по выбору учащегося, 

экстерна (далее – участники ГИА) по двум учебным предметам из числа учебных предметов: 

физика, химия, биология, информатика и ИКТ, литература, география, история, обществозна- 

ние, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский). 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основного общего 

образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать экзамен по родному зыку 

и/или родной литературе. 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – де- 

тей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводятся только по обязательным учебным 

предметам. 

К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической задолженности, в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных), а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Итоговая оценка по предметам, не вынесенным на государственную итоговую аттеста- 

цию, ставится на основе результатов только внутренней оценки. К результатам внутренней 

оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об образовании - аттестате об основ- 

ном общем образовании. 

Итоговой оценкой проектной деятельности является защита итогового индивидуального 

проекта. Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рам- 

ках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельно- 

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель- 
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ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, метапред- 

метных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора уча- 

щимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова- 

тельных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траек- 

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

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характери- 

стики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ осуществляется в ходе мониторинговых исследований - 

«Ценностные ориентации» М. Рокича, «Личностный рост» Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов, П.В. 

Степанов, «Эффективность становления личностных характеристик» Т.М. Кукченко. 

Педагогический совет школы на основе анализа мониторинга достижения планируемых ре- 

зультатов, сделанного классными руководителями по каждому выпускнику, рассматривает во- 

прос об успешном освоении данным учащимся основной образовательной программы основ- 

ного общего образования и выдачи аттестата об основном общем образовании. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

основного общего образования 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли 

в реализации требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий Учреждения при получении ос- 

новного общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапред- 

метным результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра- 

зования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также про- 

грамм внеурочной деятельности. 

Целью программы развития универсальных учебных действий на ступени основного об- 

разования является обеспечение умения учащихся учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного под- 

хода. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий при получении основно- го 

образования: 

• формировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в жизнен- 
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ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся; 

• повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных действий, формиро- 

вать компетенции и компетентности в предметных областях, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

• формировать навыки участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, науч- 

ные общества, научно-практические конференции); 

• овладевать приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности; 

• формировать и развивать компетенции учащихся в области использования информаци- 

онно-коммуникационных технологий при получении основного общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, по- 

строением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами ин- 

формационной безопасности, умением безопасного использования средств информаци- 

онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей- 

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со- 

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре обра- 

зовательного процесса 

Под универсальными учебными действиями мы понимаем умения, универсальные для 

всех учебных предметов и основных сфер человеческой деятельности, т.е. универсальные учеб- 

ные действия – это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. 

К универсальным учебным действиям относятся личностные, регулятивные, познаватель- 

ные и коммуникативные учебные действия. 

В сфере развития личностных универсальных учебныхдействий приоритетное внима- 

ние уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- 

ценностный и поведенческий компоненты); 

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

ные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль- 

ного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебныхдействий приоритетное вни- 

мание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осу- 

ществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррек- 

тивы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой рабо- 

ты, практическому освоению морально-этических и психологических принципов обще- 

ния и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент- 

ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и тех- 

никой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать наме- 
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рения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуника- 

ции; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению учащимисяоснов проектно-исследовательской деятельно- 

сти; 

• развитиюстратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучеб- 

ных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий 

и операций. 

Универсальные учебные действия   у выпускников основной школы будут сформированы 

в результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности. 

Предмет «Русский язык», «Родной язык»направлен на личностное развитие ученика, так 

как дает формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспита- ния 

уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Формирует коммуникативные универсальные учебные действия, так как обеспечивает 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использо- 

вания в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

В процессе освоения системы понятий и правил у учащихся формируются познаватель- 

ные универсальные учебные действия. 

При изучении предмета «Литература», «Родная литература» формируются личност- 

ные и метапредметные результаты выпускников. Личностными результатами является исполь- 

зование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин- 

формации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы). 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается че- 

рез обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать проблему, выдвигать гипо- 

тезу, структурировать материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной пози- 

ции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, форму- 

лировать выводы; умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оцени- 

вать ее, определять сферу своих интересов; умении работать с разными источниками инфор- 

мации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предмет «Иностранный язык.»« Второй иностранный язык» нацелен на личностное 

развитие учащихся, обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает со- 

вершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учащихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий разви- 

тия обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий – знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных уни- 

версальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение опыта историко- 
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культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобаль- 

ных процессов; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу- 

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоциональногоотношения к миру – 

способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифи- 

кации личности учащегося, усвоение базовых национальных ценностей современного рос- 

сийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопони- 

мания между народами, людьми разных культур. 

Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных универсальных учеб- 

ных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информа- 

цией, ее осмысление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Не менее важна нацеленность предмета на формирование у учащихся личностных пред- 

ставлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно- 

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных учебных дей- 

ствий. Этому способствует формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе овладения 

основами картографической грамотности и использования   географической карты как одного из 

языков международного общения. 

Формирование первичных компетенций использования территориального подхода как ос- 

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает познавательные универсаль- 

ные учебные действия. На это нацелено формирование представлений о математике как о ме- 

тоде познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв- 

ления. 

Данный предмет формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Это 

связано с тем, что математика является универсальным языком науки, позволяющим описы- 

вать и изучать реальные процессы и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб- 

ных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических кон- 

струкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и структурирования 

информации. 

Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных учеб- 

ных действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных методов позна- 

ния, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис- 

следований. Не менее важноосознание необходимости применения достижений физики и тех- 

нологий для рационального природопользования, что оказывает содействие развитию лич- 

ностных и регулятивныхрезультатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро- 

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це- 

лостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой 

природе, первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, защиты здоровья людей вусловиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 
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Предмет «Химия» нацелен на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование первоначальных си- 

стематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать связи 

между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в мик- 

ромире, объяснение причины многообразия веществ, зависимости их свойств от состава и 

строения. 

Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область «Искус- 

ство», включающая предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Они способствуют 

личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе- 

ственного мышления учащихся. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспе- 

чивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. 

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учеб- 

ным предметам для решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие познаватель- 

ных универсальных учебных действий. 

Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное развитие учени- 

ка. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» спо- 

собствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через развитие 

двигательной активности учащихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение при- 

менять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. 

Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности, а также формирование и развитие установок активного, экологически целесообраз- 

ного, здорового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личност- 

ное развитие обучающихся. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» способствуют 

формированию познавательных универсальных учебных действий – характеризовать понятие 

«духовно-нравственная культура»; сравнивать нравственные ценности разных народов, пред- 

ставленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; различать культовые сооружения 

разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов, 

а также формированию коммуникативных универсальных учебных действий: – рассказывать о 

роли религий в развитии образования на Руси и в России; – кратко характеризовать нравствен- 

ные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основе развития универсальных учебных действий в Учреждении лежит системно- 

деятельностный подход. В соответствии с ним активность учащегося признается основой до- 

стижения развивающих целей образования –знания не передаются в готовом виде, а добывают- 

ся самими учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Для развития универсальных учебных действий в Учреждении используются учебные си- 

туации, которые построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Ти- 

пология учебных ситуаций представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре- 
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шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти- 

мального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средства- 

ми ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа ее решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить свое адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действийиспользу- 

ются следующие типовые задачи: 

 

Универсальные учебные 
действия 

Типовые задачи 

Личностные участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события 

самоанализ 

ролевые игры 

портфель достижений учащегося 

мысленное воспроизведение и анализ картины, ситуации, 
книги, фильма 

Коммуникативные составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

групповая работа 

диалоговое слушание 
(формулировка вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической речи (обсуждение, 
расспрос, убеждение, приглашение) 

задания на развитие монологической речи (составле- 

 ние текста, описание, объяснение) 

ролевые игры 

групповые игры 

тренинги 

Познавательные задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска ре- 
шения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, поиск лиш- 
него, упорядочивание, цепочки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных источников 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследо- 
вания 

задачи и проекты на проведение теоретического иссле- 
дования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 
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задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозиро- 
вание результата 

задания на самопроверку результата, оценку результа- 
та, коррекцию (преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю 

за результатами, планированию решения задачи и про- 
гнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной и исследова- 
тельской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, предусматри- 

вающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной 
версий, обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 

включающая в себя планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в выполнении зада- 

ния, соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, распределе- 

ние обязанностей и контроль качества выполнения рабо- 
ты 

подготовка материалов для школьного сайта, школьной 
газеты, выставки 

ведение читательских дневников, дневников самонаблю- 
дений, дневников наблюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного задания 
 

Для развития универсальных учебных действий в Учреждении ведущими являются про- 

дуктивные задания. 

Алгоритм выполнения продуктивного задания: 

1. Осмыслить задание (что надо сделать?) 

2. Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму) 

3. Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить глав- 

ное, дать оценку) 

4. Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во- 

первых…, во-вторых…» 

5. Самостоятельно дать полный ответ 

 
Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

1. Вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника учащемуся предлагается 

самому оценить жизненную ситуацию, литературное произведение, историческое собы- 

тие. 

2. Учебные алгоритмы строить на материале жизненных ситуаций. 

3. Переносить акцент с воспроизведения на анализ информации. 

4. Распределять роли участников и организовывать аргументированное обсуждение про- 

блемы с разных точек зрения. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий. Достижение цели 

развития универсальных учебных действий в Учреждении является обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инже- 

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про- 

ектов)не раскрыты, а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД при получении основного общего образования является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая мо- 

жет осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной зада- 

чи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривает- 

ся с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по вы- 

полнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающе- 

гося. Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результа- 

тов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется воз- 

можностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающих- 

ся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа обучающихся может быть орга- 

низована по двум направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, ин- 

теллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводить- 

ся, в том числе, по таким направлениям, как: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами окружа- 

ющей нас природы и общества за рамками содержания учебных предметов, предполагающее 

знакомство обучающихся с современными научными достижениями в различных областях, их 

использование в повседневной жизни, подготовку и проведение самостоятельных учебно - ис- 

следовательских проектов по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Ино- 

странный язык, Второй иностранный язык, История России, Всеобщая история, Физика, Биоло- 

гия, Химия. 

2. Инженерное направление, ориентированное на повышение общей культуры конструк- 

торской и изобретательской деятельности обучающихся и общественного значения занятий 

научно-техническим творчеством, формирование у обучающихся ценностей научно- 

исследовательской, инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение обуча- 
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ющимися различными типами деятельности, используемыми в научнотехническом творчестве 

(исследование, конструирование, проектирование), на развитие у обучающихся необходимых 

для научно-технического творчества способностей и компетентностей, создание условий для 

использования деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества, при 

наличии условий на вовлечение ученых, инженеров и специалистов музеев, библиотек, ВУЗов, 

научных учреждений, высокотехнологических предприятий в осуществление научного и инже- 

нерного сопровождения проектной и учебно - исследовательской деятельности обучающихся в 

качестве экспертов, консультантов, руководителей научной и инженерно-технической деятель- 

ности. 

3. Прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагающее привлечение 

обучающихся к выполнению проектов, результат которых имеет прикладное, практическое 

значение и обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников (газета, доку- 

мент, видеофильм, звукозапись, спектакль, программа действий, проект закона, справочный 

материал, сценарий и иное). 

4. Информационное направление, ориентированное на формирование у обучающихся ин- 

формационно-коммуникационной компетентности, умений находить, обрабатывать, анализи- 

ровать, отбирать ииспользовать информацию для решения разнообразных учебно - познава- 

тельных и учебно-практических задач. 

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно значимых, соци- 

ально направленных проектов. Такие проекты нацелены на приобретение обучающимися опыта 

решения разнообразных социальных проблем. 

6. Творческое направление, ориентированное на духовно - нравственное и эстетическое 

развитие обучающихся, формирование художественно - эстетического вкуса, гармонизацию 

внутреннего мира обучающихся, развитие чувства прекрасного, способности различать хоро- 

шее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. 

7. Игровое направление представляет естественную форму проявления обучающегося в 

разных видах игры (ролевой, деловой и др.), где обучающиеся осознают, изучают, чувственно 

проживают явления окружающей действительности через деятельностное включение в игру, где 

открыт простор для самопроявления, творческого самовыражения, личной активности. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды 

и формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, кото- 

рые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики рабочей предмет- 

ной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследователь- 

ский, творческий, социальный (прикладной), игровой: 

– информационный проект направлен на сбор информации о каком-то объекте, яв- 

лении с целью ее анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность обучающихся, свя- 

занная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее не- 

известным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех 

или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, харак- 

терных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в 

науке традиций. 

Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность обучающихся, имеющая общую цель, согла- 

сованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего ре- 

зультата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 
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наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и ор- 

ганизация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность – деятельность по проектированию 

собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, выделение 

принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожида- 

емых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых 

ресурсов. Является организационной рамкой исследования. 

Выходом такого проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интер- нет. 

– творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный 

подход к оформлению результатов. Это могут быть альманахи, театрализации, 

произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видео- 

фильмы и т. п.; 

– ролевой /игровой/ проект. Участвуя в нем, проектанты берут на себя роли лите- 

ратурных или исторических персонажей, выдуманных героев и т.п. Результат про- 

екта остается открытым до самого окончания. 

– практико-ориентированный проект нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта или внешнего заказчика. Продукт заранее определен и может 

быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства. Па- 

литра разнообразна – от учебного пособия для кабинета физики до пакета реко- 

мендаций по восстановлению экономики России. Важно оценить реальность ис- 

пользования продукта на практике и его способность решить поставленную про- 

блему. 

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

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, мо-

жет быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован 

как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного 

промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не толь- 

ко сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители (законные 

представители), и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про- 

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучаю- 

щимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного 

года. В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и ра- 

ботать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельностина урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –защита ис- 

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок от- 

крытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен- 

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимен- 

та, обработка и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб- 

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно про- 

тяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за- 

нятиях могут быть следующими: 
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– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначен- 

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными фор- 

мами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образо- 

вательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятель- 

ности обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятель- 

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллектив- 

ное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организа- 

цию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных за- 

щит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди- 

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных меро- 

приятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить: 
–   макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

                                  –  постеры, презентации; 

–  альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 



57  

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые но- 

сители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, се- 

минаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представ- 

лены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по форми- 

рованию и развитию ИКТ-компетенций 

Формирование и развитие ИКТ-компетенции учащихся включает в себя способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интегра- 

ции знаний, способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику с применением средств ИКТ. 

Условия организации формирования ИКТ-компетенциив Учреждении: 

• на уроках информатики с последующим применением сформированных умений на 

уроках и во внеурочной деятельности; 

• при информатизации традиционных форм образовательной деятельности (те- 

сты,компьютерные модели,электронные плакаты,типовые задачи в электронном 

представлении); 

• при работе в специализированных учебных средах, 

• при работе над проектами и учебными исследованиями; 

• при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

Освоение ИКТ-компетенций в рамках отдельного предмета формирует метапредметные 

ИКТ-компетентности и играет ключевую роль в формировании универсальных учебных дей- 

ствий. В Учрежденииучащиеся разрабатывают вместе с учителями ИКТ-поддержку различных 

учебных предметов, обслуживают технику. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетенции состоит в том, что конкретные техно- 

логические умения и навыки, универсальные учебные действия формируются в ходе их приме- 

нения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимися в различных 

предметах. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их ис- 

пользования 

ИКТ-компетенция – это использование цифровых технологий, инструментов коммуни- 

кации и сетей для получения доступа к информации, управления ею, ее интеграции, оценки и 

создания для функционирования в современном обществе. 

Кструктурным компонентам ИКТ-компетенции относятся: 

определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентифи- 

кации и соответствующего представления необходимой информации; 

доступ к информации – умение собирать и извлекать информацию; 

управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 
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создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проек- 

тируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. 

Компоненты ИКТ-компетентности 

Структурные компо- 

ненты 
Компетентности 

 

 

Определение 

Точная интерпретация вопроса 

Детализация вопроса 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 
виде 

Идентификациятерминов, понятий 

Обоснованиесделанногозапроса 

 

 
Доступ 

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации 

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам 

Формированиестратегиипоиска 

Качествосинтаксиса 

 
Управление 

Создание схемы классификации для структурирования 

информации 

Использование предложенных схем классификации для 

Структурированияинформации 

 
 

Интеграция 

Сравнение и сопоставление информации из нескольких источников 

Исключение несоответствующей и несущественной информацию 

Сжатое и логически грамотноеизложение обобщенной информации 

 
Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в соответствии с по- 

требностью 

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям 

Остановка поиска 

 

 

 
Создание 

Разработка рекомендаций по решению конкретной проблемы на ос- 
новании полученной информации, в том числе противоречивой 

Формулировка вывода о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы 

Обоснование своего вывода 

Структурирование созданной информации с целью повышения убеди- 

тельности выводов 

 

 

 

 

Передача 

Адаптация информации для конкретной аудитории 

Грамотное цитирование источника 

Обеспечение конфиденциальности информации (в случае необходи- 

мости) 

 
Проявление толерантности 

Культура общения 
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Для формирования ИКТ–компетенции в Учреждениииспользуются следующие техниче- 

ские средства и программные инструменты: 

• технические средства – персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, сканер, микрофон, 

оборудование компьютерной сети, интерактивная доска; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, ин- 

формационная среда Учреждения, клавиатурный тренажер, текстовый процессор, гра- 

фический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для 

обработки векторных изображений, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 

редактор звука, геоинформационная система, виртуальные лаборатории по предметным 

областям, браузеры, редактор интернет-сайтов. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки ин- 

дивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска- 

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло- 

гий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер- 

нет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Ин- 

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Информа- 

тика», а также во внеурочной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации суще- 

ственных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль- 

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль- 

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 
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Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Изобра- 

зительное искусство», «Русский язык», «Родной язык». «Литература» «Родная литература», 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык», «Физическая культура», «Химия», «Физика», 

«Биология», «География», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском и иностранном языках с использованием слепого десятипаль- 

цевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуж- 

дения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Русский 

язык», «Родной язык»,» «Родная литература». «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

«Литература», «История Росси», «Всеобщая история». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль- 

ных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифика- 

ционные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использовани- 

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Техноло- 

гия», «Обществознание», «География», «ИсторияРоссии» «Всеобщая история», «Математи- 

ка».«Алгебра». «Геометрия», а также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика», «Изобрази- 

тельное искусство» «Музыка», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологиче- 

ские) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен- 

тов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро- 

вать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 
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• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз- 

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Техноло- 

гия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «Изоб- 

разительное искусство» «Музыка», а также во внеурочной деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио и видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз- 

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо- 

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер- 

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информацион- 

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея- 

тельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История России. Всеоб- 

щая история», «Литература», «Технология», «Информатика», а также во внеурочной деятельно- 

сти. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуа- 

лизации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Химия», 

«Физика», «Биология», «География», «Обществознание», «Математика. Алгебра. Геометрия». 

Моделирование, проектирование и управление 
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Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компь- 

ютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, орга- 

низовывать свое время с использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы авто- 

матизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Химия», 

«Физика», «Биология», «Технология», «Математика. Алгебра. Геометрия», «Обществознание». 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей- 

ствий у учащихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров 

Учебное сотрудничество 

Под учебным сотрудничеством понимается форма взаимодействия педагога и учащихся, 

в котором совместно ставится и решается проблема, умственная задача. 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов- 

местной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

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

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моде- 

лей действия в общий способ деятельности; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую- 

щих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи- 

тельно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер- 

бальными и невербальными средствами между учителем и учащимися и между самими учащи- 

мися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста- 

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее сов- 

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. Учитель организует совместные действия учащихся в процессе групповой работы, 

для организации которой класс делится на группы. Задание дается группе, а не отдельному уче- 

нику. Командные соревнования мотивируют учащихся на выигрыш. 

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учащихся познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориентировки, 

когда учащиеся выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Исследовательская деятельность 

Типы ситуаций сотрудничества в рамках проектной деятельности 
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1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций, формулировкой 

вопроса, помогающего добывать информацию. 

2. Ситуация сотрудничества совзрослыми с распределением функций, формулировкой во- 

проса, помогающего добывать информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Дискуссия 

Под дискуссиейпонимается обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характери- 

стикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Об- 

суждая спорную (дискуссионную) проблему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, 

аргументирует свою позицию. В Учреждениис целью формирования коммуникативных и лич- 

ностный учебных действий наряду с устной дискуссией используется письменная. 

Цели письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии к мысленному диалогу с авторами научных и научно- 

популярных текстов; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи учащихся, умения фор- 

мулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• содействие письменной речиучащегосяфиксированию наиболее важных моментов в изу- 

чаемом тексте; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности выска- 

заться всем желающим. 

Тренинги 

Под тренингом понимается способ психологической коррекции когнитивных и эмоцио- 

нально-личностных компонентов рефлексивных способностей. 

Цели проведения тренингов: 

• вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая способность, которая позво- 

ляет   учащемуся    делать    собственные    мысли,    эмоциональные    состояния,    действия и 

межличностные отношения предметом анализа, оценки и практического преобразования. За- 

дача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта обучающегося и его отражение в 

той или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечаю- 

щая следующим критериям: 

• постановка новой задачи как задачи с недостающими данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
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• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом источнике; 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Под педагогическим общениемпонимается многоплановый процесс организации, уста- 

новления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между учителями и 

учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности. 

В Учрежденииучителями используется демократический стиль общения. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов ито- 

говой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про- 

граммы с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионально- 

го, муниципального); 

• условий реализации данной основной образовательной программы; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель- 

ность Учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных до- 

стижений выпускников основной школы Учреждения. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене- 

ния учащимися универсальных учебных действий. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутришкольного контроля реа- 

лизации Стандарта. 

1) тестирование учащихся – диагностика сформированностинадпредметных знаний; 

2) выполнение учащимися комплексной работы на межпредметной основе – диагностика 

сформированностинадпредметных умений; 

3) наблюдение педагогов – диагностика сформированностинадпредметных умений; 

4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сформированности- 

надпредметных умений; 

5) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия родителей с ре- 

бенком; 

7) психологическое исследование. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки предметных ре- 

зультатов на конец учебного года с административным контролем. Рекомендуемые сроки про- 

ведения – декабрь (2-я неделя), апрель (3-я неделя). В качестве инструмента контроля исполь- 

зуются материалы, обеспечивающие контроль предметных знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме диагно- 

стики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательной деятельности. 

Рекомендуемые сроки проведения: 

• 5 класс – сентябрь (3-я неделя), 

• 6 класс – сентябрь (2-я неделя), 

• 7 класс – сентябрь (2-я неделя), 

• 8 класс – сентябрь(2-я неделя), 

• 9 класс – март (1-я неделя). 
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Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпретация результатов 

осуществляется с соблюдением этических стандартов деятельности психологов профессио- 

нально компетентными лицами со специальной подготовкой. 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение результа- 

тов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его це- 

лью и делает проблематичным его проведение в форме индивидуального обследования. Данная 

проблема в значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в ходе монито- 

ринга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учеб- 

ному заведению) специалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета доку- 

ментов: 

➢ заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно реа- 

лизации программы формирования УУД; 

➢ выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с це- 

лью достижения результатов предусмотренных Стандартом; 

➢ рекомендации по: 

▪ разработке системы коррекционной работы с целью достижения результатов 

предусмотренного Стандартом; 

▪ использованию методического оснащения формирования УУД; 

▪ коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

▪ использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе 

формирования УУД; 

▪ модернизации системы контроля формирования УУД; 

реконструкции системы работы с родителями по формированию УУД. 

 
 

Диагностическая карта формирования УУД ученика 5-6 класса 

ФИ ученика класс «   » 
 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

 

год 

Регулятивные УУД    

1 Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

(понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить 

еѐсловесно) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать 
задание, определять его цель 

  

Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но 
неуверенно 

  

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными 

  

2 Составлять план 

действий по 

решениюпроблемы 

(задачи) на уроках, 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового 
характера 
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 внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения 

  

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 

даже учебных (по образцу) заданий, планировать 
алгоритм его выполнения 

  

3 Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью или с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным 

учителем 

  

В процессе выполнения задания соотносит 

конечныерезультаты своей деятельности с целью или 

с образцом, предложенным учителем – из-за 
этого теряет много времени 

  

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. Самостоятельно 
не может найти ошибку в своей деятельности 

  

4 Самостоятельно 

осуществлять 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по 
ходу выполнения задания 

  

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 
(учителем или одноклассниками) 

  

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на ошибки 
извне (учителем или одноклассниками) 

  

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 
выделяет критерии оценки. 

  

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы   по   предложенным учителем критериям 

оценки. Не умеет оценить действия других учеников. 

  

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 
готовым результатом, оценка необъективна. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна для 

обучения, отбирать 

источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет не- 

обходимую информацию. Применяет методы ин- 

формационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств. 

  

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 
одноклассников. 

  

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 
информации даже при оказании ему помощи. 

  

2 Добывать новые 

знания из различных 

источников 

различными 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

  

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя   
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 способами применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

  

Не   умеет   применять   методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

  

3 Перерабатывать 

информацию из 

одной формы в 

другую, выбирать 

наиболее удобную 

форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст отчѐта и 
презентацию с использованием ИКТ. 

  

Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном 

формате, составить презентацию с использованием 
ИКТ. 

  

Затрудняется перерабатывать информацию из одной 

формы в другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ 

  

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирова- 

ния, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические дей- 

ствия; выбирать стратегию решения; строить и про- 

верять элементарные гипотезы. Способен перерабо- 
тать информацию для получения результата 

  

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет 
классифицировать и обобщать. 

  

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности. Не способен переработать 

информацию для получения результата 

  

5 Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную информа- 

цию. Умеет передавать содержание в сжатом, выбо- 

рочном или развернутом виде. Умеет хранить, за- 

щищать, передавать и обрабатывать информацию. 

  

Не всегда определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

  

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

  

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 

8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Коммуникативные 

УУД 
   

1 Доносить свою 

позицию 

до других с 

помощью 

Умеет оформлять свои мысли в устной или пись- 

менной форме с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. Критично относится к своему 
мнению. Осознанно и произвольно строит речевое 
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 монологической и 

диалогической речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций 

высказывание в устной и письменной форме.   

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою позицию до 
других. 

  

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 

  

2 

. 
Читать различную 

литературу, 

понимать 

прочитанное, 

владеть навыками 

смыслового чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания, учи- 
тывающие, что партнер знает и видит, а что нет. 

  

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг, 

извлекать из текста информацию в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

  

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг. 

Не умеет извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

  

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к ко- 

ординации различных позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и приходить к общему реше- 

нию в совместной деятельности, в том числе в ситу- 

ации столкновения интересов. Умеет контролиро- 
вать действия партнера. 

  

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать дру- 

гих, высказывать свою точку зрения на события, по- 

ступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблю- 

дая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Понимает и принимает факт, что у людей 

могут быть различные точки зрения, в том числе не 
совпадающие сего собственной. 

  

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не 

может аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Не 
считается с другой точкой зрения на проблему. 

  

4 Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что- 

то 

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж- 

кой). Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного взаимодействия. 

  

Умеет адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

  

Не умеет   договариваться   с   людьми,   работать   в   
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  группе, не владеет диалогической речью, не может 

выполнять различные роли в группе, не умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 

  

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 

6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Личностные УУД    

1 Самооценка. 

Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально- 

положительное отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, кри- 

тичность к своим поступкам и умение адекватно их 
оценивать. 

  

Проявляет интересы, инициативы и любознатель- 

ность, учится с четкой организацией своей деятель- 

ности. Не всегда открыто выражает и отстаивает 
свою позицию. Не всегда адекватно себя оценивает. 

  

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя 
оценивает. 

  

2 

. 
Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность 

ксаморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учѐбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в 

том числе руководящего плана), принимает ответ- 

ственность за их результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к достижению целей, готов к пре- 
одолению трудностей. 

  

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей. 

  

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые 
задания, нацелен на неуспешность. 

  

3 Самоопределяться в 

жизненных 

ценностях 

(на словах) и 

поступать в 

соответствии с 

ними, 

отвечая за свои 

поступки 

(личностная 

позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует дей- 

ствиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пре- 

делах своих возможностей. Осознает себя граждани- 

ном, имеет активную сформированную гражданскую 
позицию. Участвует в социальном проектировании. 

  

Проявляет уважение к другим людям, самодостоин- 

ство. Понимает и принимает возможность человека 

быть самим собой и принимать самостоятельные ре- 

шения в самых разных социальных, профессиональ- 

ных и личностных ситуациях. Осознает себя гражда- 

нином, имеет активную, но не до конца сформиро- 

ванную гражданскую позицию. 

  

Не проявляет уважение к другим людям. Не 

принимает возможность человека быть самим собой. 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 
сформированную гражданскую позицию. 

  

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
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ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов - 

низкий уровень. 

  

Подпись учителя:  Подпись 

родителей: 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1. Задачи учебных предметов на переходном этапе образования (5-6 классы) 

 

В связи с выделением двух этапов подростковой школы и предметное содержание имеет 

свою специфику. 

Так на этапе 5-6- классов в содержании деятельности учащихся выделяются следующие 

важные особенности: 

• учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут 

быть реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для их 

изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия (деление 

чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение зависимостей 

между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти способ оценить, по- 

нять результат преобразований; 

• у учащихся5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения но- 

вых для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных результатов 

после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

• мышление подростка в начале подросткового периода, который совпадает по времени 

с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подросток задумал, 

пережил задуманное и как бы уже сделал»(К.Н. Поливанова). Необходимо создание условий в 

деятельности младших подростков «для апробирования цели действием», для «испытания» 

замысла. 

Таким образом,в соответствии с названными выше особенностями деятельности учащих 

ся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий учащихся 5- 

6-х классов. 

На этом этапе обучения зарождается становление индивидуальной образовательной 

траектории младших подростков, который называется «пробно-поисковым», когда происхо- 

дит принятие решения о действии для достижения определенной цели, осуществляются само- 

стоятельные пробы изучения свойств мысленно заданных объектов через поиск и реализацию 

действий, им соответствующих, пробы обоснования данных свойств. 

Далее представлены предметные задачи по основным учебным дисциплинам 5-6 класса, 

на которых происходят «пробно-поисковые» действия для решения предметных учебных и 

учебно-практических задач. 

Русскийязык, Родной язык (5-6 классы) 

 

Если в начальной школе основной целью изучения русского языка является освоение 

способов письма, основным предметом рассмотрения – слово и предложение; язык обращен к 

ребенку своей социальной, нормативной стороной (осваивается закон, правило, норма), то в 

основной школе обучение нацелено на развитие самостоятельности, инициативности, переход 

к индивидуальным образовательным траекториям. Следовательно, в 5-6 классе учащийся дол- 

жен осознать себя как субъекта деятельности, увидеть поле возможностей, попробовать дей- 
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ствовать в этом поле. Акцент в курсе русского языка смещается на функционирование, тем 

самым для учащегося открывается возможность пробы и экспериментирования с языковыми 

средствами. Это, с одной стороны, способствует расширению речевого опыта учащегося с дру- 

гой стороны, дает языковой материал для анализа, осмысления, становления языковой рефлек- 

сии. 

Основные цели на этом этапе – рефлексивное освоение позиций говорящего и слушаю- 

щего, пишущего и читающего (осознание «себя в языке» и «языка в себе»; открытие языка как 

средства, инструмента; объективация собственного речевого опыта); формирование представ- 

ления о языке как об изменяющейся функциональной системе. 

Принципы орфографии и пунктуации рассматриваются не как данность, а в их становле- 

нии, что позволяет учащемуся глубже осознать их функциональную значимость, следовательно, 

формирование орфографических и пунктуационных навыков получает еще одну объяснитель- 

ную и мотивационную основу. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. (5-6 классы). 

На этапе перехода на уровень основного общего образования у младших подростков, 

несмотря на то, что  сформировались у них элементарные общеучебные и коммуникативные 

умения, и они ориентируются в четырех видах речевой деятельности, они еще не способны к 

самостоятельной работе и во всем следуют указаниям учителя. Уроки иностранного языка как 

никакие другие помогают учащимся в социализации, поскольку предполагают интенсивное 

общение при совместной деятельности, при работе в парах и группах. Важнейшая задача учи- 

теля постепенно приучить их к таким видам работы, научить слушать друг друга, учитывать 

мнение партнера, проявлять инициативу и целеустремленность. Но так как на этом этапе уча- 

щиеся еще не уверенно владеют речевыми формами, еще не усвоили модели речевого общения, 

большое место занимает элементарная тренировка – повторение образцов за учителем или 

аудиозаписью, заучивание наизусть стишков и песенок, инсценировки, игры. Просмотр мульт- 

фильмов или учебных фильмов на английском языке поможет им больше, чем заучивание но- 

вых слов списком, зазубривание грамматических правил, и бесконечное количество механиче- 

ских упражнений, не говоря уже о том, что яркие зрелищные уроки формируют положительное 

отношение к предмету. Накопление образцов и моделей создаст почву для теоретического 

осмысления грамматики в период обучения в 7-9 классах. Психологи утверждают, что именно 

этот этап важен для создания долговременной мотивации. Подходя к седьмому классу, учащий- 

ся либо настраивается на совершенствование в языке, или теряет интерес к этому предмет, 

разочарованный неудачами при постижении грамматики. "Слишком много грамматики" – вот 

характеристика традиционного подхода. 

При усвоенном предпороговом уровне А2 (по окончании 6 класса) учащийся понимает 

отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами 

жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, друзьях, школе, покупках, и 

т.п.). Может выполнить задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или 

бытовые темы. В простых выражениях может рассказать о себе, своих родных и близких, опи- 

сать основные аспекты повседневной жизни. 

Математика. (5-6 классы)ставит следующие основные задачи курса на этапе основно- 

гообразования: 

• продолжить формирование у учащихся основ теоретического мышления (анализа, 

планирования и рефлексии); 

• на основе рефлексии знаний при получении начального общего образования выделить 

ключевые предметные задачи, которые привели к их созданию, оценить в какой степени имею- 

щиеся способы действий позволяют решить эти задачи, проанализировать и сравнить различные 

модели, описывающие эти способы; 

• на основе обобщения и систематизации материала, изученного при получении началь- 

ного общего образования, выделить общие аспекты понятий величины и числа; 

• организовать целенаправленную деятельность учащихся по построению других чис- 

ловых систем (расширение системы натуральных чисел, в конечном счете, всей системы дей- 

ствительных чисел); 
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• усилить роль моделирования в связи с приобретением моделями качественно нового 

характера (из средства фиксации способов, открытых в предметном плане модели, становятся 

источником постановки учебных задач и тем самым – открытия новых способов). 

Литература. Родная литература (5-6 классы) 

Основная целькурса литературырассчитана на все годы обучения в школе, - воспитание 

эстетически развитого читателя. 

Обучение в 5-6 классах начинает разворачиваться по двум основным линиям: «Чита- 

тельская практика и детское творчество» и «История мировой литературы». 

Обучение по линии «Читательская практика и детское творчество» продолжает нача- 

тую в начальной школе работу по становлению позиций автора, читателя, теоретика, критика. 

Эта линия обучения обеспечивает преемственность перехода из начальной в основную 

школу. Она позволяет детям в привычных для них формах работы наращивать свои достиже- 

ния, осваивать то, что не до конца освоено (например, введенное в 4-м классе понятие родового 

деления литературы). Благодаря этой линии сохраняется высокая мотивация учения. Особое 

значение имеет то обстоятельство, что именно на этой линии происходит постепенный переход 

от коллективных форм работы к индивидуальным. 

Линия обучения «История мировой литературы» только появляется в пятом классе, 

становится новой линией в литературе и постепенно становится ведущей. На историко- 

литературной линии обучения перед учащимися разворачивается процесс исторического разви- 

тия литературы, и создаются условия формирования долговременной установкина действие 

вечного закона художественной формы в определенном, меняющемся со временем культурно- 

историческом обличии. 

История России. Всеобщая история (5-6 классы) – главная цель изучения на этом эта- 

пе образования–формирование первичных (базовых) ориентиров для самоидентификации 

школьников, определения ценностных приоритетов и критического восприятия общественно- 

политической и исторической информации на основе осмысления и усвоения ключевых (ис- 

ходных) положений теории исторического знания и методологии исторического исследования. 

История как учебный курс на первом этапе (5-6 класс) ставит следующие основные зада- 

чи:  

• сформировать первичные (базовые) ориентиры для гражданской, социальной, этнона- 

циональной и культурной самоидентификации на основе усвоения системы исторических поня- 

тий и представлений о прошлом; 

• овладеть элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества с древности до наших дней в экономической, социальной, политической и культурной 

сферах; пониманием основных принципов жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвя- 

зи между природными, социальными, экономическими, политическими и культурными явлени- 

ями, их влияния на жизнь человека; 

• сформировать умения определять исторические и общественно-политические понятия 

и использовать их для осмысления сущности современных общественных явлений,жизни в со- 

временном мире; 

• сформировать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и сопо- 

ставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошло- 

го; представлять историческую информацию в наглядной форме (презентация и др.); 

• воспитать уважительное и толерантное отношение к прошлому через понимание ис- 

торической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох. 

Обществознание (6 класс)интегративный курс пропедевтического характера, заклады- 

вающий основы для изучения в последующие годы не только правового, но и остальных курсов 

обществоведческогоцикла (поведение человека, интересы и ценности, формирование способо- 

врегулирования отношений «человек-человек» и «человек-общество» в различные историче- 

ские эпохи, в различных культурах в современном мире, в России). 

Данный курс ставит следующие основные задачи на этом этапе образования: 
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• развить конфликтную компетентность, в том числе в формировании способности 

формулировать правила для урегулирования ситуаций, возникающих при столкновении интере- 

сов, представлений, традиций, обычаев, и соблюдения этих правил; 

• приобрести способность вычленять правовое содержание жизненной ситуации (выяв- 

ление ситуаций, регулируемых правом, этикой, моралью, различение этихситуаций и т.п.); 

• пробрести общие представления (знания) о праве, обществе, российском государстве. 

Условиями решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда, обеспечивающая возможность реальной пробы себя в правовых 

ситуациях и анализа различных позиций участников реальных ситуаций; 

б) учебные мероприятия 2 типов: учебно-информационный блок (право как необходимое 

условие существования и развития человеческого общества); практикумы, в которых модели- 

руются наиболее типичные правовые ситуации. 

Биология, география (5-6 классы)ставит следующие основные задачи курса на этапе 

основного образования: 

• систематизировать и обобщить детский опыт взаимодействия с природой; 

• познакомить учащихся с культурным опытом использования природных объектов и 

явлений в разных видах человеческой деятельности; 

• организовать включение учащихся в разные виды предметно-преобразующей деятель- 

ности с целью поиска способов и средств воздействия на природные процессы, управления 

природными процессами; 

• организовать учебно-исследовательскую деятельность учащихся, в которой становит- 

ся возможным переход от поиска средств практического воздействия на природу к поиску свя- 

зей и отношений самих природных объектов; 

• совершенствовать совместные и выращивать индивидуальные способы решения 

учебных задач (в совместном проектировании, разновозрастном сотрудничестве, разных видах 

письменных дискуссий и пр.); 

• освоить разные способы работы с научными текстами; 

• реализовать заложенные в  государственном образовательном стандарте 

общедидактические цели образования в отношении развития и формирования ключевых 

компетентностей учащихся. 

В связи с поставленными задачами курс биологии и географии опирается на логику пе- 

рехода от знакомства учащихся с общекультурной проблематикой использования природных 

объектов человеком – через опробование целей и средств предметно-преобразующей деятельно- 

сти в условиях “сопротивления” природных объектов и процессов – кпознаниюстроенияи 

свойств природных объектов в их сущностностных, не зависящих от человека связях и 

отношениях. 

Изобразительное искусство (5-6 класс) ставит следующие основные задачи курса на 

этапе основного образования: 

• оснастить образовательный процесс учебными и творческими заданиями, позволя- 

ющие ученику реализовать свой замысел путем выбора того вида, жанра или техники искус- ства, 

к которому у младшего подростка сложилось наибольшая склонность и достаточные 

изобразительные возможности; 

• организовать пробно-поисковые действия как через преобразование модели общего 

способа художественного изображения как отношений «конструкция – пропорции – экспрес- 

сия», так и через участие младших подростков в реализации собственных творческих замыслов; 

• сформировать представление об «историческом времени» на содержательных харак- 

теристиках этапов развития художественной культуры в том виде, как они отразились в разных 

видах изобразительных искусств прошлого; 

• обобщить и систематизировать способы художественной деятельности, освоенные в 

начальной школе, через разные виды и техники изобразительного искусства поисковым дей- 

ствием; 
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• освоить  средства, используя которые младший подросток сможет самостоятельно 

включаться в художественное содержание (содержательную форму) произведений искусства 

разных стилей и направлений, в том числе и художников авангардов 20 века. 

 

2.2.2. Задачи учебных предметов на этапе самоопределения (7-9 классы) 

 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообразо- 

вания иобразовательная деятельность должна оказаться созвучна новой доминанте – личной 

инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются три сопряжен- 

ных момента: 

• сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной деятельности в 

рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

• организация развернутой практики исследования (т.е. учебной деятельности) на но- 

вом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

• организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в 

широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

• освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные средства/способы действия к различным контекстам; 

• завершение формирования «учебной деятельности» как обобщенного и внутренне 

мотивированного способа освоения понятийного содержания; 

• формирование начальных форм теоретического мышления (анализ, планирование, 

рефлексия) как обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходноого предметного материала. 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода определяется как 

разворачивание и поддержка собственной ориентировочно-опробующей (исследовательской) 

деятельности учащихся относительно содержания учебного предмета. 

Каждый учебный предмет пытается по-своему решить возрастные задачи подростковой 

школы. 

Русский язык. Родной язык ставит следующие основные задачи курса на этапе основ- 

ного общего образования: 

• создать оптимальные условия для развития качеств личности учащихся, обеспечи- 

вающих им возможность самостоятельно ставить перед собой новые учебные задачи и находить 

продуктивные способы их решения; 

• сформировать представление о русском языке как целостной знаковой системе, яв- 

ляющейся важнейшим средством общения, и на этой основе воспитать устойчивый интерес к 

русскому языку; 

• способствовать развитию устной и письменной речи учащихся, обеспечив ее пере- ход 

на произвольный уровень, т.е. умение выбирать речевой жанр и языковые средства в соот- 

ветствии с целями и условиями речевого общения; 

• завершить в основных чертах формирование орфографических и пунктуационных 

навыков, обеспечивающих грамотное оформление разнообразных письменных текстов. 

Решениеэтих задач предполагает учебную активность поисково-исследовательского 

типа, которая по своим целям и способам осуществления значительно сложнее активности ре- 

продуктивного типа, на которую рассчитано традиционное обучение языку. Необходимо стро- 

ить программу русского языкатак, чтобыне только не увеличить учебную нагрузку на учащихся 

в основнойшколе, но и способствовать ее существенному снижению. 

Такую задачу можнорешить, т.к. 

• во-первых, организация учебного материала в виде системы понятий позволяет 

представить его как относительно небольшое количество целостных смысловых единиц, т.е. 

объективно означает уменьшение объема учебной информации, подлежащей усвоению; 
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• во-вторых, усвоение учебного материала предполагает установление связей как 

между элементами внутри его смысловых единиц, так и между самими смысловыми единица- 

ми. Иными словами, центр тяжести усвоения материала переносится с памятина мышление. 

Запоминание материала при этом обеспечивается главным образом за счет механизмов непро- 

извольной памяти, которые значительно менее трудоемки и болееэффективны, чем произволь- 

ное заучивание; 

• в-третьих, перенесение центра тяжести в усвоении системы понятий на их понима- 

ние существенно повышает качество ориентировочной основы тех действий, способы, осу- 

ществления которых определяются усваиваемыми понятиями. Это резко снижает количество 

упражнений, необходимых для овладения соответствующими умениями и навыками. 

• в-четвертых, поисково-исследовательский характер учебной деятельности способ- 

ствует интенсивному формированию интереса к ней, что существенно снижает уровень учеб- 

ной тревожности, являющейся одним из основных психологических факторов перегрузки уча- 

щихся. 

Таким образом, нее увеличивая учебной нагрузки на школьников, и даже несколько 

снижая ее, предлагаемая учебная программа существенно повышает образовательный потенци- 

ал курса русского языка в основной школе: 

• во-первых, учащиеся осознают язык как целостную систему, функционирование ко- 

торой подчиняется единым внутренним закономерностям. Тем самым создаются предпосылки 

для предотвращения ошибочного отождествления языка с орфографией, которое широко рас- 

пространено даже среди образованных людей. Вместе с тем появляется возможность преодо- 

леть предубеждение об исключительной трудности русского языка, который якобы представля- 

ет собой множество изолированных друг от друга фактов и явлений, описываемых многочис- 

ленными частными „правилами“ и еще более многочисленными исключениями из них; 

• во-вторых, осознание языка как целостной знаковой системы, являющейся важней- 

шим средством общения, порождает устойчивый познавательный интерес к нему. На этой ос- 

нове формируется потребность и способность к самостоятельному совершенствованию языко- 

вых знаний, речевых умений и навыков за пределами школьного обучения; 

• в-третьих, по мере того, как учащиеся осознают возможности выражения с помо- 

щью языка самых сложных мыслей, тончайших смысловых оттенков, разнообразных чувств и 

переживаний, родной язык выступает перед ними в качестве одного из носителей национальной 

культуры, а его изучение становится важнейшим фактором формирования национального само- 

сознания. 

• в-четвертых, культурологическая функция языка, которая открывается в процессе 

его содержательного изучения, приобретает для учащихся глубокий личностный смысл. По ме- 

ре овладения языком как средством общения, они осознают себя субъектами не только послед- 

него, но и национальной культуры. Тем самым изучение родного языка оказывается основой 

гуманитарного образования,цель которого и состоит в приобщении индивида к миру человече- 

ской культуры. 

• в-пятых, система родного языка является одной из первых естественных систем, с 

которыми сталкивается ученик в процессе обучения. Овладение методами учебного исследова- 

ния этой системы фактически означает формирование у учащихся характерного для современ- 

ной науки системного подхода к изучаемым объектам. Тем самым обучение родному языку 

оказывается важным компонентом общенаучного образования и построения в сознании уча- 

щихся целостной картины мира. 

Литература. Родная литература ставит следующие основныезадачи курса на этапе ос- 

новногообразования: 

• освоить (понять) социокультурный образец, содержащийся в литературном тексте, 

т.е. ценностно-смысловую установкуавтора в контексте понимания оснований культуры; 

• сформировать понятие о художественном творчестве как жизненно важной и специ- 

фической духовной деятельности; 
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• освоить литературные теоретические понятия (точка зрения, авторское сознание, ху- 

дожественное время и художественное пространство), которые способствуют развитию культу- 

ры мышления читателя: подсказывают способы анализа и интерпретации художественного 

произведения как искусства слова; 

• воспитывать художественный вкус у учащихся, опираясь на специальный подбор 

текстового материала и особую постановку учебных и учебно-практических задач по литерату- 

ре; 

• дать представление об этапах развития античной литературы, ее связи с литературой 

более поздних эпох, значимом месте в мировой культуре; 

• сформировать представление о художественном мире литературного произведения в 

связи с другими произведениями литературного процесса; 

• выявлять мотивы создания литературного произведения, освоить способы создания 

художественного образа, в котором автор выражает свой творческий замысел; освоить художе- 

ственные языки различных жанров; 

• вычленять из собственной практики способы работы с текстом, целенаправленно ис- 

пользуя их при анализе произведений; овладеть способами литературного «текстопорождения» 

для более глубокого осмысления художественных произведений; 

• развивать литературные творческие способности учащихся, свободное владение 

устной и письменной речью. 

Таким образом, ученик, опираясь на приобретенный ранее опыт работы с текстами, прак- 

тически освоивший некоторые способы литературного первичного анализа в начальной школе, 

становится в позицию исследователя, для чего переходит от учебно-практических задач к ре- 

шению учебно-исследовательских. 

История России. Всеобщая история как учебный предмет ставит своей целью образова- 

ние, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации, определе- 

нию своих ценностных приоритетов и критическому восприятию общественно-политической и 

исторической информации на основе осмысления исторического опыта своей страны и челове- 

чества в целом, способного применять исторические знания и умения при оценке различных 

явлений прошлого и настоящего, в учебной и общественной деятельности. 

Данный предметставит следующие основные задачи курса на этом этапе основного 

образования: 

• сформировать российскую гражданскую идентичность, социальную, этнонацио- 

нальную и культурную самоидентификацию личности на основе осмысления опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоения национальных ценностей современного россий- 

ского общества; 

• овладеть историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до конца XVIII в. в социальной, экономической, политиче- 

ской, научной и культурной сферах; приобрести опыт оценки социальных явлений; 

• сформировать умения применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений,жизни в современном мире; 

• совершенствовать умения искать, проверять, систематизировать, анализировать и 

сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого, представлять историческую информацию в наглядной форме; 

• сформировать умение оценивать полученную информацию по различным критери- 

ям, определятьи аргументироватьсвоеотношение к ней; 

• воспитать патриотизм, уважение к своему Отечеству и историческому наследию 

народов России, гордость за героические деяния предков; восприятие традиций мирного взаи- 

модействия и взаимопомощи, исторически сложившихся вмногонациональном Российском гос- 

ударстве. 

Обществознание как учебный предмет на этапе 7-9 классов ставит следующие основ- 

ныез адачи на этом этапе основного  образования: 
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• приобрести базовые навыки, обеспечивающие успешное действие подросткав реаль- 

ных (не ограниченных рамками школы) правоотношениях и ситуациях; 

• передать учащимся основы правовых знаний, в том числе о правовой системе России 

и международном праве; 

• сформировать способности к анализу ситуаций, регулируемых правовыми нормами, 

и способности к реальным действиям в таких ситуациях. 
Условием решения образовательных задач являются: 

а) образовательная среда, обеспечивающая формирование у подростков умения отстаи- 

вать свои права, участвовать в выработке правил и норм, регулирующих отношения в школе; 

возможность приобретения реального опыта в социально-правовых ситуациях; 

б) учебные мероприятия двух типов: учебный курс, включающий элементы теории пра- 

ва, обеспечивающие представление о праве как особой предметно-практическойобласти, сведе- 

ния об основных правах и свободах человека, о различных отраслях права, способах реализации 

и защиты своих прав; практикумы, обеспечивающие формирование практических навыков по- 

ведения в правовой сфере в реальной жизни. 

Физика ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

• сформировать на достаточно высоком уровне физических понятий по таким базовым 

критериям, как предметность, обобщенность и системность; 

• развить учебную самостоятельность, связанную с умением оценить границы своего 

знания-незнания, наметить план собственной учебно-познавательной деятельности, продемон- 

стрировать оптимальное поведение в ситуации выбора; 

• освоить учащимися теоретико-экспериментальный метод, связанный с пониманием 

необходимых условий происхождения физического знания и предполагающего умение разли- 

чать «видимое» и «мыслимое», строить рассуждения в категориях «возможного» и «действи- 

тельного»; 

• освоить учащимися ценностей и техник учебного и делового сотрудничества с фор- 

мированием позиционного видения предмета, и умений сопоставлять различные точки зрения, 

продолжать логику чужого действия, вскрывать основания действий других участников сов- 

местной деятельности; проявление этих умений в совместных телекоммуникационных проек- 

тах; 

• сформировать устойчивую учебно-познавательную мотивацию, стремление к поиску 

наиболее рациональных способов действия, постепенный переход к продуктивным формам де- 

ятельности (создание и предъявление полноценных результатов собственных исследований, со- 

здание собственных информационных источников – учебника, справочника, энциклопедии) 

Изучение физикисоздает условия для успешного освоения других учебных предметов 

области «Естествознание» в основной школе и продолжения образования в старшей профиль- 

ной школе. 

В данной ООП подход к построению курса физики предполагает ряд шагов в плане кор- 

рекции содержания и методики обучения: 

• представление курса физики в виде системы ключевых учебных задач с логически 

обоснованными для ученика переходами между ними; 

• уход от частностей с переносом акцента на работу с физическими теориями (моде- 

лями);  

• разбиение материала курса на несколько логически завершенных блоков, которые 

осваиваются в режиме концентрированного обучения через серию «погружений»; 

• использование форм, предоставляющих учащимся пространство для пробы и поиска, 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности, для самоопределения и прояв- 

ления учебной самостоятельности (элементы лекционно-семинарских занятий, устные и пись- 

менные дискуссии и т.п.); 

• переход к различным сетевым проектам, усиление роли внеклассной учебной и 

учебно-познавательной деятельности; 

• качественное изменение работы с различными информационными источниками (ра- 
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бота с пониманием, оценкой, развитием текста). 

Курс физики должен обеспечивать материал и контекст для развертывания действия 

моделирования на новом уровне углубленности и самостоятельности. Отсюда вытекают требо- 

вания к содержанию: 

• курс физики не должен строиться по принципу равномерного охвата существующих 

тематизмов, но должен концентрироваться вокруг углубленной проработки и творческой рекон- 

струкции ключевых физических понятий и моделей; 

• содержание курса должно задавать полноценный контекст для дифференциациидей- 

ствия моделирования, обеспечивая организацию всего набора необходимых проблемных сюже- 

тов: фоновых (ситуации прогнозирования иуправления) и фокусных (столкновение модели с 

реальным и возможным мирами, а также с другими моделями). 

Биология ставит следующие основные задачи курса при получении основного общего 

образования: 

• открыть учениками общих принципов функционирования, устройства, развития жи- 

вых систем и применить открытые принципы к многообразию проявлений жизни на Земле; 

• самостоятельно открыть (построить)учениками новое знание и далее его опробовать 

на многообразных примерах, которые могут, как подтверждать, так и опровергать эти знания 

(модели); 

• установить места координации биологии и других учебных предметов с дальнейшим 

построением в этих точках образовательных модулей. 

Химия ставит следующие основные задачи курса на этапе основного  образования: 

• освоить схемы описания и объяснения поведения веществ в химических реакциях на 

основе перехода к современным представлениям о строении атомов и закономерностях проте- 

кания химических реакций, применительно к рассмотрению представителей основных классов 

и соединений отдельных элементов; 

• понимать химические превращения неорганических и органических веществ како- 

пределенной сферы человеческой деятельности и материальной основы, связанных с ним при- 

родных явлений; 

• анализировать, объективно оценивать и планировать поведение в ситуациях, требу- 

ющих применения химических и экологических знаний, формирования навыков безопасного 

осуществления химических превращений или их предотвращения в повседневной жизни; 

• овладеть понятийным аппаратом и символическим языком химии и формирование 

научных понятий о веществах, их превращениях и возможностях их осуществления и предот- 

вращения. 

• приобрести опыт изучения превращений веществ и зависимости условий превраще- 

ний от их свойств, использовать лабораторное оборудование и приборов. 
География ставит следующие основные задачи курса на этапе основного образования: 

• обеспечить освоение школьниками действием моделирования и позиционного виде- 

ния мира для достижения главной цели курса географии – формирования основ теоретического 

мышления (анализа, планирования и рефлексии) как ключевой компетентности образования 

подростка. Освоить работу с разными типами моделей: создание карт «идеальных» материков и 

океанов, компьютерное и математическое моделирование; 

• обеспечить каждому учащемуся возможность создания своего «образа» географии с 

учетом индивидуальных особенностей, желаний и потребностей, возможность поиска своего 

места и роли в данном учебном предмете; 

• оценить значение собственного места учащихся в быстро меняющемся мире детства 

и юности - чувство места в понятиях дома, школы, окрестностей. Рассмотреть вопросы, касаю- 

щиеся людей и территорий с различных точек зрения; 

• сформировать у учащихся географическую картину мира как неотъемлемый компо- 

нент их обшей культуры; 

• обеспечить освоение учащимися специального географического языка, необходимо- 

го для формирования картины мира; 
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• продолжить работу, начатую в курсе «Окружающий мир», с различными источника- 

ми информации (текст, графики, диаграммы, карта и т.д.), что является одной из культурных 

норм образованного человека. 

• обеспечить овладение учащимися методами географической науки. Основной 

задачей в этом направлении в современном школьном курсе географии должно стать освоение 

детьми различных способов моделирования (картографического, словесного, математического, 

сетевого и т.д.) и экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), наблюдения 

и описания, а также ведения исследовательской деятельности как в природе, таки в камераль- 

ных условиях. 

2.2.3. ООП ООО представлена следующими программами учебных предметов, курсов: 

1. Русский язык 2. 

Литература 

3.Родной язык. 

4.Родная литература. 

5. Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

7. История России. Всеобщая история. 

8. Обществознание. 

9. География.. 

10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

11.Информатика. 

12.Физика. 

13.Биология. 

14.Химия. 

                     15.Изобразительное искусство. 

16.Музыка. 

17.Технология. 

18.Физическая культура. 

19.Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Программами курсов внеурочной деятельности: 

 

1. Основы физической подготовки.  

2. Шахматы. 

3. Мы патриоты. 

4. Карта – второй язык географии . 

5. Юный программист. 
6. Занимательный немецкий . 

7. Моя безопасность. 

8. Добрая дорога 

9. Волшебный карандаш. 

10. Мастерок 

 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 
2) содержание учебного предмета, курса; 

 
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указани- 

ем количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
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1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

 
3) тематическое планирование. 

 
Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к ООП ООО. 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно – нравственного развития, воспитания и социализации уча- 

щихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование нравственно- 

го уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды 

развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значи- 

мую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемо- 

го в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов об- 

щественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно- 

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формиро- 

вание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся ос- 

новной школы. 

Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Феде- 

рации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образова- 

тельным стандартом основного общего образования, Концепцией духовно-нравственного раз- 

вития и воспитания личности гражданина России. 

Целью воспитания и социализации учащихся при получении основного общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

При получении основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания 

и социализации учащихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерыв- 

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традици- 

ях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности под- 

ростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 
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• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно по- 

лезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, спра- 

ведливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ- 

кам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настой- 

чивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осо- 

знание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи- 

зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность чле- 

на семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообще- 

ства, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процвета- 

нии своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религи- 

озным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание зна- 

чения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития чело- 

века; 
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• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про- 

должение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

Содержанием воспитания и социализации учащихся при получении основного общего об- 

разования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источни- 

ками нравственности являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

• честь; 

• достоинство; 

• свобода (личная и национальная); 

• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

• дружба; 

• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре- 

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе- 

ния собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих цен- 

ностей на практике. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече- 

ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитание школьников 

должно быть ориентировано на идеалы героев военных действий, великих полководцев, исто- 
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рических, политических, научных, спортивных, культурных деятелей, внесших достойный вклад 

в развитие мира, России, Кемеровской области, города Кемерово. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позво- 

ляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах си- 

стемы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе со- 

действие в формировании у учащихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод вос- 

питания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Со- 

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеа- 

лы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример 

учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учите- 

лем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе 

делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организа- 

цию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка 

со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает иденти- 

фикационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ значимо- 

го другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 

нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противо- 

речивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и со- 

циализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на 

основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической дея- 

тельности различных общественных субъектов: школы, семьи, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в ор- 

ганизации социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей цен- 

ности, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, внеучеб- 

ной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимо- 

действие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы вос- 

питания и социализации учащихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 
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требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевно- 

го, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания раз- 

личных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно-нравственного развития 

и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспи- 

тательных задач учащиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо- 

ванных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со- 

циализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельно- 

сти и формированию экологической культуры учащихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по сле- 

дующим направлениям: 
направления ценности 

Я - гражданин» 

– воспитание граждан- 

ственности, патрио- 

тизма, уважения к пра- 

вам, свободам и обя- 

занностям человека 

 

 

– воспитание социаль- 

ной ответственности и 

компетентности 

-любовь к России, своему народу, своему краю; 

-гражданское общество; 

-поликультурный мир; 

-свобода личнаяи национальная; 

-доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

-социальная солидарность; 

-мирво всём мире; 

-многообразие и уважение культур и народов. 

 

-правовое государство, демократическое государство, социальное госу- 

дарство; 

-закон и правопорядок; 

-социальная компетентность; 

-социальная ответственность; 

-служение Отечеству; 

-ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

«Я – человек» 

воспитание нравствен- 

ных чувств, убежде- 

ний, этического созна- 

ния 

-нравственный выбор; 

-жизнь и смысл жизни; 

-справедливость; 

-милосердие; 

-честь; 

-достоинство; 

-уважение родителей; 

-уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен- 

ность, любовь и верность; 
-забота о старших и младших; 
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 -свобода совести и вероисповедания; 

-толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, ре- 

лигиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; 
-духовно-нравственное развитие личности. 

«Я и природа» 

воспитание экологиче- 

ской культуры, 

-жизнь во всех её проявлениях; 

-экологическая безопасность; 

-экологическая грамотность; 

-физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социаль- 

но-психологическое, духовное здоровье; 

-экологическая культура; 

-экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

-ресурсосбережение; 

-экологическая этика; 

-экологическая ответственность; 

-социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; 
-устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

«Я и здоровье» 

воспитание культуры 
здорового и безопасно- 

го образа жизни; 

формирование цен- 

ностного отношения к 

семье, здоровью и здо- 

ровому образу жизни. 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру- 

жающих людей; 

- знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоро- 

вья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоро- 

вья человека; 

- личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви- 

дения, рекламы на здоровье человека. 

«Я и труд» 

воспитание трудолю- 

бия, сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

-научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуаль- 

ное развитие личности; 

-уважение к труду и людям труда; 

-нравственный смысл труда, творчество и созидание; 

-целеустремленность и настойчивость; 

-бережливость; 
-выбор профессии. 

«Я и культура» 

воспитание ценностно- 

го отношения к пре- 

красному, формирова- 

ние основ эстетической 

культуры — эстетиче- 
ское воспитание 

-красота; 

-гармония; 

-духовный мир человека; 

-самовыражение личности в творчестве и искусстве; 

-эстетическое развитие личности. 

 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростко- 

вых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от зави- 

симого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 
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Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая 

роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
 

Направление «Я - гражданин» (реализуется во внеурочной и урочной деятельности) 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно- 

стям человека. 

Задачи: 

Получение знаний 

▪ о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

▪ о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Кемеров- 

ской области, Топкинского района, посёлка Центральный. 

▪ об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

▪ о правах и обязанностях гражданина России; 

▪ о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами поведения 

учащихся; 

▪ интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

▪ ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственно- 

му, языку межнационального общения; 

▪ о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

▪ о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

▪ интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и свое- 

го края; 

▪ стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, малой Родины, своей 

страны; 

▪ любовь к образовательному учреждению, родному поселку, области, народу России; 

▪ уважение к защитникам Отечества; 

▪ умение отвечать за свои поступки; 

▪ негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание чувства патрио- 

тизма, сопричастности к ге- 

роической истории Россий- 

ского государства; 

• формирование у подрастаю- 

щего поколения верности Ро- 

дине, готовности служению 

Отечеству и его вооруженной 

защите; 

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

• воспитание верности духов- 

ным традициям России; 

• развитие общественной ак- 

тивности, воспитание созна- 

• День народного единства; 

• участие во Всероссийской акции «Я – гражданин России»; 

• Месячник гражданско-патриотического воспитания; 

• Уроки мужества; 

• Митинги и мероприятия, посвящённые Дню вывода Совет- 

ских войск из Афганистана; 

• Акция «Письмо солдату» 

• День космонавтики; 

• Акция «Поздравляю» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

• «Вахта Памяти» 

• День России; 

• интеллектуальные игры; 

• участие в районных, областных и всероссийских конкурсах 

правовой, патриотической и краеведческой направленности. 
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тельного отношения к народ- 

ному достоянию, уважения к 

национальным традициям. 

• Уборка памятников воинам ВОВ 1941-1945 гг. 

• Сбор информации, фотодокументов, газетных публикаций о 

ветеранах Лукошкинского сельского поселения  

• Месячник оборонно-массовой работы 

• Акция «Весенняя неделя Добра» и др. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ организация встреч учащихся школы с родителями -военнослужащими; 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты. 

Планируемые результаты: 
 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способ- 

ствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 

себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную совре- 

менного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

▪ ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

▪ знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни- 

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан- 

ского и патриотического долга; 

▪ опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

▪ опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

▪ опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

▪ знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Оценка результативности работы: 

Уровень мотивации школьников. 

Вовлеченность учащихся в подготовку и проведение различных мероприятий. 

Количество добрых дел. 

 

Направление «Я – человек» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Задачи: 

Получение знаний 

▪ о базовых национальных российских ценностях; 

▪ различия хороших и плохих поступков; 

▪ о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

▪ о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского госу- 

дарства, в истории и культуре нашей страны; 

▪ уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
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сверстникам и младшим; 

▪ установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

▪ бережного, гуманного отношения ко всему живому; 

▪ правил этики, культуры речи; 

▪ стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при- 

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

▪ представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя- 

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

▪ отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере- 

дач. 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование духовно-нравственных ори- 
ентиров; 

• формирование гражданского отношения к 

себе; 

• воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности; 

• формирование потребности самообразова- 

ния, самовоспитания своих морально- 

волевых качеств; 

• развитие самосовершенствования лично- 

сти. 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• Акции «Весенняя Неделя добра»; 

• «Новогодний праздник»; 

• Мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

• праздничные мероприятия, посвященные 8 мар- 

та; 

• беседы, классные часы с обучающимися по пра- 

вилам поведения в общественных местах и т.д.; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, 

кружки, клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 

▪ участие родителей в работе управляющего совета школы, родительского комитета; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов. 

- День матери; 

- День защитника Отечества 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

▪ индивидуальные консультации; 

▪ изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 
 

▪ знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этиче- 

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями раз- 

ных убеждений, представителями различных социальных групп; 

▪ нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

▪ уважительное отношение к традиционным религиям; 

▪ неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя- 

щемуся в трудной ситуации; 

▪ способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
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▪ уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли- 

вое отношение к младшим; 

▪ знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Мониторинг: портфолио (личные достижения), периодические открытые совместные 

обсуждения и рефлексия программной деятельности. 

Направление «Я и труд» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

Получение знаний 

▪ о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

▪ уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

▪ об основных профессиях; 

▪ ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

▪ элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

▪ навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учеб- 

но-трудовых проектов; 

▪ умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы- 

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

▪ умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

▪ бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

▪ отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отно- 

шению к результатам труда людей. 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся осознания принадлеж- 
ности к  коллективу школы; 

• стремление к сочетанию личных и общественных 

интересов, к созданию атмосферы подлинного то- 

варищества и дружбы в коллективе; 

• воспитание сознательного отношения к учебе, тру- 

ду; 

• развитие познавательной активности, участия в 

школьных мероприятиях; 

• формирование готовности школьников к созна- 

тельному выбору профессии. 

• организация дежурства по школе; 

• организация субботников по уборке терри- 

тории школы; 

• работа летнего пришкольного отряда 

• профориентационные экскурсии на пред- 

приятия; 

• выставки декоративно-прикладного творче- 

ства; 

• конкурсные, познавательно развлекатель- 

ные, сюжетно-ролевые и коллективно- 

творческие мероприятия. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ участие родителей в школьных ярмарках; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

▪ организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

▪ организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославивших- 

ся своим трудом, его результатами; 

▪ участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

Планируемые результаты: 
 

▪ ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

▪ ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
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▪ знания о различных профессиях; 

▪ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

▪ осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

▪ опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятель- 

ности; 

▪ потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекатель- 

ных для ребенка видах творческой деятельности; 

▪ мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление «Я и здоровье» 
 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Цель:Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, пропаганда физической культуры, спорта, ту- 

ризма в семье. 

Задачи: 

Получение знаний 

▪ о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

▪ овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активно- 

сти, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья; 

▪ понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

▪ влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»); 

▪ получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

▪ осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

▪ регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической культуры, 

на перемене; 

▪ опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру- 

жающей среды; 

▪ соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

▪ составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда и отдыха; 

▪ отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

 
Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для сохранения физического, 
психического, духовного и нравственного здо- 
ровья учащихся; 

• День Здоровья; 

• система профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 
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• воспитание негативного отношения к вредным 
привычкам; 

• пропаганда физической культуры и здорового 

образа жизни. 

• участие в районном конкурсе «Безопасное 
колесо»; 

• Акция «Мы выбираем жизнь!» 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с обучающимися «Здоровый 

образ жизни», «Профилактика простудных за- 

болеваний»; 

• участие в массовых мероприятиях «День за- 

щиты детей»; 

• проведение диспансеризации учащихся; 

• месячник профилактики употребления ПАВ и 

пропаганды ЗОЖ; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

                     Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
 

   -родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

дет ского дорожно-транспортного травматизма; 

    - беседы на тему: 

                          - информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных конфлик- 

тов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 
 

консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбе- 

режения обучающихся; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно - развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно отно- 

сятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в со- 

временном гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 
 

▪ ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

▪ знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, пси- 

хического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нрав- 

ственности в сохранении здоровья человека; 

▪ личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

▪ знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

▪ знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо- 

ровье человека. 

Направление «Я и природа» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Все мероприятия отражены и будут реализованы в школьном проекте «Экология культу- 

ры». 

Задачи: 

▪ развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив- 
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ной роли человека в природе; 

▪ ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

▪ элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

▪ бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• воспитание понимания взаимосвязей между че- 
ловеком, обществом, природой; 

• воспитание гуманистического отношения к лю- 

дям; 

• формирование эстетического отношения уча- 

щихся к окружающей среде и труду как источ- 

нику радости и творчества людей; 

• воспитание экологической грамотности; 

• формирование экологического мировоззрения. 

• тематические классные часы, посвященные 
проблемам экологии; 

• участие в экологических акциях; 

• организация экскурсий на природу 

• экологические субботники; 

• организация и проведение походов выходного 

дня; 

• участие в экологических конкурсах; 

• дней защиты от экологической опасности; 

• День птиц; 

• День предмета естественно-научных дисциплин 

• участие в районных, областных конкурсах про- 

ектно-исследовательских работ по экологии 

• участие в реализации проектов по благоустрой- 

ству территории; 

• Акция «Подари свой лес потомкам» в рамках 

дней защиты от экологической опасности; 
• вовлечение учащихся в детские объединения, 

секции, клубы по интересам. 

                                      Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ тематические классные родительские собрания; 

▪ участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

▪ привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Планируемые результаты: 
 

▪ ценностное отношение к природе; 

▪ опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

▪ знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

▪ опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

▪ личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление «Я и культура» 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс- 

тетических идеалах и ценностях. 

Задачи: 

Получение знаний 

▪ о душевной и физической красоте человека; 

▪ формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при- 

роды, труда и творчества; 

▪ интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав- 

кам, музыке; 
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▪ интерес к занятиям художественным творчеством; 

▪ стремление к опрятному внешнему виду; 

▪ отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные направления работы 
 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• раскрытие духовных основ отечественной 
культуры; 

• воспитание у лицеистов чувства прекрас- 

ного, развитие творческого мышления, ху- 

дожественных способностей, формирова- 

ние эстетических вкусов, идеалов; 

• формирование понимания значимости ис- 

кусства в жизни каждого гражданина; 

• формирование культуры общения, пове- 

дения, эстетического участия в мероприя- 

тиях. 

• День знаний; 

• выполнение творческих заданий по разным предме- 

там; 

• посещение учреждений культуры; 

• подготовка концертов к праздникам «День пожилых 

людей», «День матери», «День учителя», «День По- 

беды» 

• школьные мероприятия эстетической направленно- 

сти; 

• Последний звонок; 

• организация экскурсий по музеям; 

• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества (ДТДиМ г. 

Топки); 

• Участие в муниципальных конкурсах рисунков и пла- 

катов; 

• Участие в областных творческих конкурсах; 

• совместные мероприятия с сельской библиотекой и   

   КДЦ; 

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин в классе; 

▪ участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

▪ участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

Планируемые результаты: 

▪ умения видеть красоту в окружающем мире; 

▪ умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

▪ знания об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

▪ опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

▪ опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и соци- 

уме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

▪ опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование по- 

требности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

▪ мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре- 

ждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе оте- 

чественных духовных, нравственных и культурных традиций. Совместная деятельность школы, 

семьи и общественности. 

 Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного общего 
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образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей. Взаимо 

действие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

виды деятельности формы занятий 

«Я – гражданин». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо- 
дам и обязанностям человека 

1. Изучение Конституции Российской Федерации, беседа; 

получение знания об основных правах и обязанно- экскурсия; 

стях граждан России, о политическом устройстве просмотр кинофильма, создание муль- 

Российского государства, его институтах, их роли в тимедийной продукции; 

жизни общества, о символах государства — Флаге, защита реферата; 

Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской встреча с   людьми,   представляющими 

Федерации, в котором находится образовательное собой достойные примеры граждан- 

учреждение. ственности и патриотизма; 

2. Знакомство с героическими страницами истории путешествие по историческим и памят- 

России, жизнью замечательных людей, явивших ным местам;  

примерами гражданского служения, исполнения игра; 

патриотического долга, с обязанностями граждани- сюжетно-ролевая игра гражданского и 

на. историко-патриотического содержания; 

3. Знакомство с историей и культурой родного края, изучение учебных дисциплин; 

народным творчеством, этнокультурными традици- творческий конкурс; 

ями, фольклором, особенностями быта народов Рос- фестиваль; 

сии. праздник; 

4. Знакомство с важнейшими событиями в истории туристско-краеведческая экспедиция; 

нашей страны, содержанием и значением государ- классный час; 

ственных праздников. планирование, организация и участие в 

5. Знакомство с деятельностью общественных орга- социальных проектах и мероприятиях, 

низаций патриотической и гражданской направлен- проводимых детско-юношескими орга- 

ности, детско-юношеских движений, организаций, низациями, органами ученического са- 

сообществ, с правами гражданина. моуправления; 

6. Участие в беседах о подвигах Российской армии, акция; 

защитниках Отечества,   проведение   игр   военно- конференция; 

патриотического содержания, конкурсов и спортив- тематический урок; 

ных соревнований, сюжетно-ролевых игр на мест- час общения; 

ности, встречи с ветеранами и военнослужащими. диспут; 

7. Получение опыта межкультурной коммуникации фестиваль-конкурс; 

с детьми и взрослыми — представителями разных круглый стол; 

народов России, знакомство с особенностями их депутатский час; 

культур и образа жизни. месячник; 

8.Участие во встречах и  беседах с выпускниками день памяти; 

своей школы, знакомство с биографиями выпускни- урок успеха; 

ков, явивших собой достойные примеры граждан- урок мужества; 

ственности и патриотизма. митинг и др. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1. Участие в улучшении школьной среды, доступ- месячник; 
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ных сфер жизни окружающего социума. 

2. Овладение формами и методами самовоспитания: 

самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный пе- 

ренос в положение другого человека. 

3. Активное и осознанное участие в разнообразных 

видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

4. Приобретение опыта и освоение основных форм 

учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с учителями. 

5. Активное участие в организации, осуществлении 

и развитии школьного самоуправления: участие в 

принятии решений руководящих органов образова- 

тельного учреждения; решение вопросов, связанных 

с самообслуживанием, поддержанием порядка, дис- 

циплины, дежурства и работы в школе; контроль за 

выполнением учащимися основных прав и обязан- 

ностей; защита прав учащихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

6. Разработка на основе полученных знаний и ак- 

тивное участие в реализации посильных социаль- 

ных проектов — проведение практических разовых 

мероприятий или организация систематических 

программ, решающих конкретную социальную про- 

блему школы. 

7. Обучение реконструкции (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) опре- 

делённых ситуаций, имитирующих социальные от- 
ношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

планирование, организация и участие в 

улучшении школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

планирование, организация и участие в 

разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятель- 

ности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

планирование, организация и участие в 

организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: в принятии 

решений руководящих органов образо- 

вательного учреждения; 

проектная деятельность; 

акция; конкурс; 

фестиваль; круглый 

стол; заседание совета и 

др. 

«Я – человек» Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1. Знакомство с конкретными примерами высоко- 

нравственных отношений людей, участвуют в под- 

готовке и проведении бесед. 

2. Участие в общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, родному краю. 

3. Добровольное участие в делах благотворительно- 

сти, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе. 

4. Расширение положительного опыта общения со 

сверстниками противоположного пола в учёбе, об- 

щественной работе, отдыхе, спорте, активное уча- 

стие в подготовке и проведении бесед о дружбе, 

любви, нравственных отношениях. 

5. Получение системных представлений о нрав- 

ственных взаимоотношениях в семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье 

беседа; 

планирование, организация и участие в 

общественно полезном труде в помощь 

школе, городу, родному краю; 

планирование, организация и участие в 

делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, забо- 

те о животных, живых существах, при- 

роде; 

открытые семейные праздники, выпол- 

нение и презентации совместно с роди- 

телями творческих проектов; 

классный час; 

тематический урок; 

конкурс; 

соревнование; 

круглый стол; 
блиц-турнир и др. 

«Я и природа», «Я и здоровье» Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

1. Получение представления о здоровье, здоровом беседа; 
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образе жизни, природных возможностях человече- 

ского организма, их обусловленности экологиче- 

ским качеством окружающей среды, о неразрывной 

связи экологической культуры человека и его здо- 

ровья. 

2. Пропаганда экологически сообразного здорового 

образа жизни. 

3. Обучение экологически грамотному поведению в 

школе, дома, в природной и городской среде: орга- 

низация экологически безопасного уклада школь- 

ной и домашней жизни, бережного расходования 

воды, электроэнергии, утилизации мусора, сохран- 

ности мест обитания растений и животных. 

4. Участие в проведении школьных спартакиад, эс- 

тафет, экологических и туристических слётов, эко- 

логических лагерей, походов по родному краю. Ве- 

дение краеведческой, поисковой, экологической ра- 

боты в местных и дальних туристических походах, 

экскурсиях, путешествиях. 

5. Составление правильного режима занятий физи- 

ческой культурой, спортом, туризмом, рациона здо- 

рового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учё- 

том экологических факторов окружающей среды и 

контроль их выполнения в различных формах мони- 

торинга. 

6. Обучение оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

7. Получение представления о возможном негатив- 

ном влиянии компьютерных игр, телевидения, ре- 

кламы на здоровье человека. 

8. Приобретение навыка противостояния негатив- 

ному влиянию сверстников и взрослых на формиро- 

вание вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ. 

9. Участие на добровольной основе в деятельности 

детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых обще- 

ственными экологическими организациями. 

10. Проведение школьного экологического монито- 

ринга, включающего: 

• систематические и целенаправленные наблюдения 

за состоянием окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды 

в своём жилище, школе, городе; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и 

воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения. 

11. Разработка и реализация учебно- 

исследовательских и просветительских проектов по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбере- 

жение, экология и бизнес и др. 

просмотр и обсуждение учебных филь- 

мов; 

участие в игровых и тренинговых про- 

граммах; 

тематический урок; 

тематическая игра; 

ролевая игра; 

экологическая акция; 

эстафета; 

экологический и туристический слёт; 

поход; 

экскурсия; 

дискуссия; 

круглый стол; 

тренинг; 

проектная деятельность; 

антинаркотическая акция; 

конкурс; 
состязание; 

экологическое просвещение сверстни- 

ков, родителей; 

викторина; 

соревнование; 

месячник; 

мониторинг (анкетирование, наблюде- 

ние, исследование…); 

практическое занятие по оказанию пер- 

вой доврачебной помощи; 

уроки здоровья; 

и др. 

«Я и труд» Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
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труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

1. Ведение дневника экскурсий, походов, наблюде- 

ний по оценке окружающей среды. 

2. Участие в олимпиадах по учебным предметам, 

изготовление учебных пособий для школьных ка- 

бинетов, проведение познавательных игр для уча- 

щихся младших классов. 

3. Знакомство с различными видами труда, с раз- 

личными профессиями. 

4. Знакомство с профессиональной деятельностью и 

жизненным путём своих родителей и прародителей. 

5. Участие в различных видах общественно полез- 

ной деятельности на базе школы и взаимодейству- 

ющих с ней организаций, осуществляющих образо- 

вательную деятельность, других социальных инсти- 

тутов. 

6. Приобретение умения и навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, взрос- 

лыми в учебно-трудовой деятельности. 

7. Организация встреч и бесед с выпускниками 

школы, знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профес- 

сионализма, творческого отношения к труду и жиз- 

ни. 

8. Обучение творчески и критически работать с ин- 

формацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных 

источников. 

конкурс; 

конкурс-выставка; 

ярмарка; 

проект; 

олимпиада; 

тематический урок; 

посещение технических и предметных 

кружков; 

познавательная игра; 

конференция; 

экскурсии на промышленные предприя- 

тия, в научные организации, учреждения 

культуры; 

сюжетно-ролевая экономическая игра; 

вечер встреч; 

планирование, организация и участие в 

различных видах общественно полезной 

деятельности; 

работа в творческих и учебно- 

производственных мастерских, 

трудовая акция; 

профориентационная акция; 

выполнение информационных проектов 

— дайджестов, электронных и бумаж- 

ных справочников, энциклопедий, ката- 

логов с приложением карт, схем, фото- 

графий и др. 

«Я и культура» Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эс- 
тетической культуры (эстетическое воспитание) 

1. Получение представления об эстетических идеа- 

лах и художественных ценностях культур народов 

России. 

2. Знакомство с эстетическими идеалами, традици- 

ями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными про- 

мыслами. 

3. Знакомство с местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой, обсуждение 

прочитанных книг, художественных фильмов, теле- 

визионных передач, компьютерных игр на предмет 

их этического и эстетического содержания. 

4. Получение опыта самореализации в различных 

видах творческой деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и формах худо- 

жественного творчества на уроках художественного 

труда и в организациях, осуществляющих образова- 

тельную деятельность. 

5. Участие вместе с родителями в проведении вы- 

ставок семейного художественного творчества, му- 

зыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художе- 

конкурс, 

выставка-конкурс, 

смотр-конкурс, 

встреча с представителями творческих 

профессий, 

экскурсия на художественные производ- 

ства, на объекты современной архитек- 

туры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, 

знакомство с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по ре- 

продукциям, учебным фильмам, компь- 

ютерным играм, 

экскурсионно-краеведческая деятель- 

ность, 

планирование, организация и участие в 

культурно-досуговой программе, 

планирование, организация и участие в 

оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, 

посещение конкурсов и фестивалей ис- 

полнителей народной музыки, художе- 

ственных мастерских, театрализованных 
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ственной культуры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

6. Участие в оформлении класса и школы, озелене- 

ние пришкольного участка, стремление внести кра- 

соту в домашний быт. 

народных ярмарок, фестивалей народно- 

го творчества, тематических выставок 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся 

Профессиональной ориентацией школьников при получении основного общего образо- 

вания является развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способ- 

ности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии. 

Развитие деятельности учащихся осуществляется на учебном материале в рамках освое- 

ния учебных программ по различным областям знаний в урочное время и вне уроков, а также в 

процессе включения учащихся в различные виды деятельности в рамках клубных пространств, 

в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем создаются условия для обес- 

печения работы учащихся с содержанием образования программы профессиональной ориента- 

ции: 

• методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных за- 

дач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

учащихся; 

• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

• организационное обеспечение возможности выстраивания учащимися образователь- 

ных коммуникаций в разновозрастных группах; 

• системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ретро- 

спекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

• организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе тех- 

нологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, образо- 

вательных и иных организаций и предприятий; 

• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учеб- ных 

занятий. 

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием образова- 

ния профессиональной ориентации школьников при получении основного общего образования 

становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие учащимся 

научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), делать осознан- 

ный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного простран- 

ства для ее реализации: 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к адекватномусамооцениванию; 

• оперативное и перспективное планирование; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим соб- 

ственных индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами ИОП и др. 
Основные формы работы с содержанием образования: 

• работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструмен- 

тарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором реализуется программа профессио- 
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нальной ориентации школьников); 

• работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и соци- 

альные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и соци- 

альные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах; 

• работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений школы, муниципа- 

литета, региона; 

• работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интер- 

нет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и 

курсы; 

• индивидуальная работа с тьюторами (другими подготовленными педагогами) по 

проектированию индивидуальной образовательной программы, отслеживанию успешности реа- 

лизации индивидуальной образовательной программы, индивидуальных достижений учащихся, 

психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образова- 

тельного учреждения, совместной деятельности образовательного учреждения с предпри- 

ятиями, общественными организациями, в том числе с организациями, осуществляющи- 

ми образовательную деятельность 

 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные ожидания 

подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятель- 

ностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная соци- 

альная деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания учащихся осуществ- 

ляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) вклю- 

чает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, форми- 

рующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обществен- 

ных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 

партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами целенаправ- 

ленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учителей, роди- 

телей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, целей и 

стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоятельно- 

сти и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив школы) 

включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации уча- 

щихся; 
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• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, созда- 

ющей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельности лич- 

ности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагоги- 

ческой психологии; 

• создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым соци- 

альным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации соци- 

альной деятельности; 

• определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания эффек- 

тивности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности уча- 

щегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с опорой на 

мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учеб- 

ной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту уча- 

щихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему воз- 

расту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, цен- 

ностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедея- 

тельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окру- 

жающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников самона- 

блюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и основан- 

ных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек по- 

ведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязатель- 

ство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности при получении основного общего образо- 

вания — дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными соци- 

альными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 
 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся с 

учетом урочной и внеурочной деятельности 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания до- 

полнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятель- 

ности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социаль- 
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ного воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования соци- 

альной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения 

работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером и опи- 

санием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки мо- 

гут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, опреде- 

ляя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в ис- 

торическом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моде- 

лирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности. По- 

знавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхо- 

да, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до осво- 

ения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудниче- 

ства и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу об- 

щественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного 

долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, де- 

журства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе со- 

здаёт условия для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение 

таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями учащихся, квалифи- 

цированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, ор- 

ганизациями, осуществляющими, образовательную деятельность. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности. Тру- 

довая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и профес- 

сионального роста. 
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При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значи- 

мость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, деятель- 

ность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волон- 

терства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализа- 

ции будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на фор- 

мирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая дея- 

тельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, обще- 

ственно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представите- 

лей различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. 

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, здо- 

рового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих сниже- нию 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подго- 

товки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенно- 

стей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимулято- 

ров; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включа- 

ющие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутом- 

ления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызы- 

вающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие представления о воз- 

можностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 
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МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у учащихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готов- 

ность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об 

истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля учащиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответ- 

ствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода за- 

висимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости береж- 

ного отношения к нему; расширение знаний учащихся о правилах здорового образа жизни, вос- 

питание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоци- 

онального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неиз- 

бежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способно- 

стей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование уме- 

ний рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуни- 

кативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступ- 

ки и поведение других людей. 

Формы реализации образовательной деятельности: 

1. Интегрированное включение в общеобразовательную программу основ медицинских 

знаний, направленных на развитие саногенного мышления. 

2. Приобщение к культуре здорового образа жизни с использованием творческих форм 

воспитательной работы. 

3. Обучение приемам и навыкам управления своим здоровьем, включение оздорови- 

тельных техник в образовательные технологии. 

4. Взаимодействие с семьей с целью привлечения родителей к проблеме оздоровления 

своих детей и себя. 

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через: 

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям 

с ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

2. Организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопро- 

сам сохранения и укрепления здоровья. 

4. Систему психологических занятий. 

5. Систему экологических занятий. 
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6. Создание школьных традиций. 

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома 

творчества, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и 

т.п.). 

 

да. 

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны го- 

 

Эффективными способами освоения программы являются проектирование, моделиро- 

вание, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях сочета- 

ния классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. 

В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на формирование ми- 

ровоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к природе, потребности 

быть здоровым. При этом практико-ориентированное воспитательное воздействие приводит не 

только к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых навыков, но и изменению 

поведения и стиля жизни. 

Обучение жизненным навыкам (учиться говорить «нет», справляться с гневом, пере- 

живать ошибки и неудачи, общаться в группе, сохраняя индивидуальность и т.д.) является дей- 

ственным средством профилактики вредных привычек. В этих вопросах необходимо взаимо- 

действие с социумом и, прежде всего, с родителями. Эффективное образование в области здо- 

рового образа жизни должно привести к изменению образа мыслей учащихся, переоценке жиз- 

ненных ценностей и появлению необходимых навыков для сохранения и повышения уровня 

собственного здоровья. 

При реализации программы по формированию здорового и безопасного образа жизни 

учащихся при полученииосновного общего образования во внеурочной деятельности активно 

используются различные творческие подходы к организации тематических мероприятий и обу- 

чающих курсов, например, таких как: 

• Предметные недели, конференции, защиты рефератов по тематике здорового образа 

жизни.  

• Спортивные праздники, Дни здоровья. 

• "Спортивные игры". 

• "Физика и человек" в предмете физика. 

• "География и здоровье" в предмете географии. 

• "Химия и здоровье" в предмете химия. 

• "Здоровый человек" в предмете биология. 

• Проектная и исследовательская деятельность в области экологических, биологиче- 

ских и медицинских знаний. 

• «Молодежная мода и здоровье». 

• Краеведческие, экологические группы, экологические тропы, «Зеленые патрули» 

• Тематические праздничные мероприятия. 

• «Здоровый досуг». 

• Движение за формирование физического совершенствования через спорт. 

• Спартакиады и т.д. 

Организация воспитательного процесса предусматривает согласование усилий многих 

социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, организаций культуры и спорта, общественных объединений. 

При этом необходимо структурирование, информационное и культурное насыщение образова- 

тельной среды.Весь процесс направлен на создание окружающей интеллектуальной среды, ор- 

ганизованной опытным педагогическим коллективом. При этом обеспечиваются наилучшие 

условия для общения педагога с учеником, трудовое обучение и социальная ориентация обра- 

зования, развитие способности у учащегося анализировать свою умственную деятельность, соб- 

ственные способности и возможности к самосовершенствованию и управлению своим здоро- 

вьем. 
Особое внимание уделяется взаимодействию школы с семьями учащихся в форме: 
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боте; 

• активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной ра- 

 

• повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и со- 

блюдения норм и правил ведения здорового образа жизни; 

• формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этниче- 

ских традиций. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре- 

бёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и 

т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у учащихся ведущим ста- 

новится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального пове- 

дения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в школе 

направлена на формирование положительной мотивации учащихся и педагогов к ведению здо- 

рового образа жизни и проведению профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуа- 

лизируется необходимость реализации в условиях образовательного учреждения на индивиду- 

альном и групповом уровне мероприятий по повышению двигательной активности, охране пси- 

хического здоровья, а также по оздоровлению учащихся, имеющих функциональные расстрой- 

ства и хронические заболевания. 

В качестве профилактики приобщения учащихся к употреблению алкоголя, наркотиков и 

курению табака, в образовательном учреждении проводятся следующие мероприятия: 

• выявление местных социальных факторов риска здоровью детей, связанных с распро- 

странением алкогольных и наркотических веществ, обнаружение источников пропаганды асо- 

циального поведения в городе и микрорайоне (рынки, игровые клубы и т.д.); 

• выявление степени подверженности вредным привычкам среди учащихся; 

• создание информационной среды, позволяющей подросткам свободно ориентировать- 

ся в условиях возникновения вредных привычек и механизмах их влияния на организм; 

• создание социо-психологических и воспитательных условий, способствующих прояв- 

лению активной жизненной позиции учащихся, направленной на антипропаганду; 

• предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности; 

• определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума. 

Оздоровительная и профилактическая деятельность в школе предусматривает: 

1. Создание динамического образовательного пространства в соответствии с предмет- 

ной направленностью и профилактической целесообразностью, которое включает в себя: 

• расстановку парт, замену рядности на иные конфигурации (зигзагообразные, L- 

образные, Т-образные, треугольные, квадратные, елочкой, С-образные, П-образные, Г- образные, 

О-образные и т.д.), либо возможен беспарточный вариант проведения урока; 

• организацию нетрадиционных моторно-активных рабочих мест; 

• организацию в классном помещении зон для проведения физических упражнений, 

релаксации, активного отдыха (ковер, покрытие, спортивный инвентарь: скакалки, обручи); 

• оснащение учебных кабинетов аудио- и видеотехникой, необходимой для сопровож- 

дения оздоровительных техник; 

• обязательную посадку учащихся в соответствии с их адаптационными возможностя- 

ми (зрение, слух, осанка). 
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2. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений осанки и другой 

патологии опорно-двигательного аппарата: 

• снижение статической и динамической нагрузки; 

• применение различных физкультурно-оздоровительных методик. 

3. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции нарушений зрения: 

• обязательное проведение гимнастики для глаз во время учебных занятий; 

• применение способов сенсорной тренировки. 

4. Проведение мероприятий по профилактике и коррекции психоневрологических 

нарушений: 

• применение индивидуального педагогического подхода в обучении; 

5. Проведение общеоздоровительных мероприятий: 

• комплекс физкультурно-оздоровительной работы; 

• витаминопрофилактика; 

• фитотерапия. 

• Создание условий для полноценного и рационального питания учащихся. 

6. Организация эффективной работы медицинского, психологического и педагогиче- 

ского персонала по охране здоровья учащихся. 

 

2.3.8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологическо- 

го здоровьесберегающего образования учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения при получе- 

нии основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных 

блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рацио- 

нальной организации учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 

образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиениче- 

ским нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с учащимися (учителя физической культуры, психоло- 

ги, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена на повы- 

шение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

учащихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особен- 

ностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение учащихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информа- 

цией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебную деятельность только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности каж- 

дого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспече- 

ние рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможно- 

стей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоро- 

вья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и 

т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

учащихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характе- 

ра; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио- 

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, ла- 

герей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спор- 

та, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей фи- 

зической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на фор- 

мирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и без- 

опасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., эколо- 

гическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по прове- 

дению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профи- 

лактике вредных привычек и т. п. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по- 

зиции учащегося 

- «Портфолио школьника»; 

- Самооценка с использованием «Карты личного участия», предлагающей школьникам 

самим оценить степень своего участия в делах класса, параллели или школы за определенный 
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период - как организатора, активного участника, заинтересованного зрителя или стороннего 

наблюдателя; 

-благодарственные письма родителям учащихся, рассылаемые по итогам каждого года, в 

которых отмечаются не только учебные, но и творческие успехи школьников, его социальная 

активность, вклад в успехи класса и школы; 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности реализации деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча- 

щихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образо- 

вательным учреждением программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ- 

ной) издоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации учащихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся 

в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

учащихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек- 

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и соци- 

ализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной сре- 

ды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследо- 

вания и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для ис- 

ключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недо- 

статочной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи- 

модействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негатив- ных 

оценок и личностных характеристик учащихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации учащихся. 

Критерии оценки эффективности 

 

Ожидаемые результа- 

ты 

Критерии отслеживания ре- 

зультата 

Методики 

Охват внеурочной дея- 
тельностью 

1. Занятость учащихся во 
внеурочное время 

сводная таблица 

Состояние преступно- 

сти 

1. Отсутствие правона- 

рушений и отсева уча- 

щихся; 

количество учащихся, состоящих 

на учете в ПДН 
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Уровень воспитанно- 

сти 

1. Уважение к школьным 

традициям и фундамен- 

тальным ценностям; 

2. Демонстрация знаний 

этикета и делового об- 

щения; 

3. Овладение социаль- 

ными навыками 

сводная таблица по классам 

Сформированность по- 

знавательного потен- 

циала 

1. Освоение учащимися 

образовательной про- 

граммы 

2. Развитость мышления 

3. Познавательная актив- 

ность учащихся 

4. Сформированность учеб- 

ной деятельности 

1. Статистический анализ текущей 

и итоговой успеваемости 

2. Методики изучения развития по- 

знавательных процессов личности 

ребенка 

3. Педагогическое наблюдение 

4. Метод экспертной оценки педа- 

гогов и самооценки учащихся 

Сформированность 

коммуникативного по- 

тенциала личности вы- 

пускника 

1. Коммуникабельность 

2. Сформированность ком- 

муникативной культуры 

учащихся 

3. Знание этикета поведе- 

ния 

1. Методика выявления коммуника- 

тивных склонностей. 

2. Методы экспертной оценки педа- 

гогов и самооценки учащихся. 

3. Педагогическое наблюдение. 

Сформированность 

нравственного потен- 

циала 

1. Нравственная направ- 

ленность личности 

2. Сформированность отно- 

шений ребенка к Родине, обще- 

ству, семье, школе, себе, при- 

роде, труду. 

1. Тест Н.Е. Щурковой "Размышля- 

ем о жизненном опыте" 

2. Методика С.М. Петровой "Рус- 

ские пословицы" 

3. Методики "Акт добровольцев", 

"Недописанный тезис", "Ситуация 

свободного выбора" 

4. Метод ранжирования 

5. Методики "Репка" ("Что во мне 

выросло"), "Магазин", "Золотая 

рыбка", "Цветик - семицветик" 

Сформированность фи- 

зического потенциала 

1. Состояние здоровья 

2. Развитость физических 

качеств личности 

1. Состояние здоровья выпускника 

школы 

2. Развитость физических качеств 

личности 

3. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья ученика 

4. Выполнение контрольных нор- 

мативов по проверке развития фи- 

зических качеств 
5. Отсутствие вредных привычек 

Сформированность эс- 

тетического потенциа- 

ла 

1. Развитость чувства пре- 

красного 

2. Сформированность дру- 

гих эстетических чувств 

 

Результативность в 

районных и областных 
мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата 
в школе 

1. Характер отношений 
между участниками образова- 

Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем 
о жизненном опыте». 
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 тельной деятельности 

2. Единые требования педа- 

гогов и родителей к ребенку. 

3. Участие детей, родите- 

лей, учителей в мероприятиях. 

4. Нравственные ценности. 

5. Создание благоприятно- 

го психологического климата в 

коллективе. 

Методика С.М. Петровой «Посло- 

вицы» 

Методика М.И. Рожковой «Изуче- 

ние социализированности лично- 

сти». 

Методика Л.В. Байбородовой «Си- 

туация выбора». 

Анкета «Что такое счастье?» 

Игра «Фантастический выбор» 

Анкета «Моя семья». Методика 

Е.Н. Степановой «Изучение удо- 

влетворенности педагогов жизне- 

деятельностью в образовательном 

учреждении». 

Методика А.А. Андреева. «Изуче- 

ние удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью в образова- 

тельном учреждении». 

Методика Е.А. Степановой «Изу- 

чение удовлетворенности родите- 

лей жизнедеятельностью в образо- 

вательном учреждении». 

Методика А.А. Андреева «Изуче- 

ние удовлетворенности подростков 

жизнедеятельностью в образова- 

тельном учреждении». 
Анкета для старшеклассников. 

Сформированность 

общешкольного кол- 

лектива 

1. Состояние эмоциональ- 

но-психологических от- 

ношений в коллективе 

2. Развитость самоуправ- 

ления 

3. Сформированность сов- 

местной деятельности 

1. Анкетирование; 

2. Тест «Размышляем о жизненном 

опыте» Н.Е.Щурковой; 

3. Методика «Изучение социали- 

зированности личности учащегося» 

М.И.Рожкова; 

4. Методика «Определение уровня 

развития самоуправления в учени- 

ческом коллективе» М.И.Рожкова; 

5. Методика «Изучения удовлетво- 

ренности учащихся школьной жиз- 

нью» А.А.Андреева; 

6. Комплексная методика «Изуче- 

ния удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью образователь- 

ного учреждения» А.А.Андреева; 

7. Методика «Социально- 

психологическая самоаттестация 

коллектива» Р.С.Немова. 
8. Методика "Наши отношения" 

Удовлетворенность 

учащихся и их родите- 

лей жизнедеятельно- 

стью 

1. Комфортность ребенка в 

школе 

2. Эмоционально- 

психологическое положение 

ученика в школе (классе) 

1. Методика А.А. Андреева "Изу- 

чение удовлетворенности учащего- 

ся школьной жизнью" 

2. Методики "Наши отношения", 

"Психологическая атмосфера в 
коллективе" 
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  3. Анкета "Ты и твоя школа" 

4. Социометрия 

5. Сводная ведомость трудоустрой- 

ства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельно- 

сти. 

Рост познавательной активно- 

сти учащихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора учащих- 

ся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окон- 

чания школы. 

Анализ результативности участия 

во внеклассной работе. 

Анкета «Зеркало». 

Анкета «Патриот». 

Анкета «Что вам интересно?» 

Анкета «Анализ интересов и 

направленности подростков». 

Анкета «Интересы и досуг». 

Анкета «Профориентация 

подростков. 

Анкета «Познавательные потреб- 

ности подростка». 

Методика Д.В. Григорьевой «Лич- 

ностный рост» 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся преду- 

сматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень со- 

ответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации уча- 

щихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разрабо- 

танных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соот- 

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе ин- 

тервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу об- 

щения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод ис- 

следования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, зако- 

номерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается ис- 

пользование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых парамет- 

ров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследо- 

вания воспитания и социализации учащихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов ис- 
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следования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализа- 

ции учащихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учре- 

ждением Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учре- 

ждением основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся. Заключительный этап предполагает иссле- 

дование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности реа- 

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова- 

ния (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, 

при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются ре- 

зультаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развиваю- 

щей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащих- 

ся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) 

издоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной ат- 

мосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социа- 

лизации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся на ин- 

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диа- 

гностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи- 

тельной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контроль- 

ного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном этапах исследова- 

ния. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подрост- 

ков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль- 

ным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и соци- 

ализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении 

могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрица- 

тельной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 
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2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали- 

зации учащихся, формирования экологической культуры, культуры безопасного и здоро- 

вого образа жизни учащихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты опре- 

делённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно- 

стям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род- 

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, един- 

ства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражда- 

нина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из со- 

циальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные под- 

ростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родите- 

лями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, класс- 

ном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полового поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому про- 

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многона- 

ционального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей се- 

мьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установ- 
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ление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважи- 

тельное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие пред- 

ставления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение вы- 

полнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости само- 

дисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле- 

ние вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще- 

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оцени- 

вать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно- 

шения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения ро- 

да; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав- 

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние челове- 

ка компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать раз- 

рушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстри- 

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиоло- 

гического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обу- 

словленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорово- 

го образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре наро- 

дов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 

собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
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• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих из- 

менений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в эко- 

системах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо- 

природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоро- 

вье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действи- 

ям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного 

и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со- 

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг- 

рам; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением мест- 

ных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жиз- 

ни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информа- 

цией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учеб- 

но-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную ра- 

боту, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрос- 

лыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим каче- 

ствам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической куль- 

туры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фолькло- 

ра народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной са- 

модеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в ка- 

ком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, форми- 

рование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря воспитатель- 

ной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания 

(семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также собственным 

усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об обществен- 

ных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для до- 

стижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со свои- 

ми учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителя- 

ми положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного от- 

ношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоци- 

альной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтвержде- 

ние приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественно- 

го действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно 

становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свобод- 

ным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо- 

действие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита- 

тельные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно- 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мо- 

тивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо- 

вательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника при получении основного общего образования 

Ценностный потенциал: 

• восприятие ценности достоинства чело- 

века; 

• уважение к своей Родине-России; 

• тактичность; 

• трудолюбие; 

• чуткость; 

• реализм 

Творческий потенциал: 

• профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Познавательный потенциал: 

• знания, умения, навыки, соответствую- 

щие личностным потребностям конкретного 

школьника и образовательному стандарту; 

• знания широкого спектра профессио- 

нальной деятельности человека (прежде 

всего экологической и правовой); 

• знание своих психофизических особен- 

ностей; 

• абстрактно-логическое мышление 

• Сформированность индивидуального 

стиля учебной деятельности, устойчивых 

учебных интересов и склонностей, 

• умение развивать и управлять познава- 

тельными процессами личности, 

• способность адекватно действовать в си- 

туации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

• Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

• овладение навыками неконфликтного обще- 

ния; 

• способность строить и вести общение в раз- 

личных ситуациях с людьми, отличающимися друг от 

друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам. 

• Профессиональные навыки, соответствующие 

складывающимся интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Художественный потенциал: Нравственный потенциал: 
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• эстетическая культура, художествен- 

ная активность. 

• Способность видеть и понимать гар- 

монию и красоту, 

• знание выдающихся деятелей и про- 

изведений литературы и искусства, 

• апробация своих возможностей в му- 

зыке, литературе, сценическом и изобрази- 

тельном искусстве. 

• Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «индивидуальность», «труд», «общение», 

«коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюде- 

ние традиций школы. 

• Осознание возможностей, достоинств и недо- 

статков собственного «Я», овладение приёмами и ме- 

тодами самообразования и самовоспитания, ориента- 

ция на социально ценные формы и способы самореа- 

лизации и самоутверждения. 

• Готовность объективно оценивать себя, отста- 

ивать свою собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия. 

• Активность и способность проявлять сильные 

стороны своей личности в жизнедеятельности класса 

и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, 

игру и т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; 

знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; 

способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствова- 

ния. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении основного обще- 

го образования 

 

Цель реализации - коррекция недостатков психического и/или физического развития де- 

тей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении ООП 

ООО, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Задачи: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограничен- 

ными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их 

дальнейшую интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с осо- 

быми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психо- 

физического развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

адаптированных образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участ- 

никами образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; со- 
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блюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских работ- 

ников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь. 

Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание специаль- 

ных условий для обучения и развития, позволяющих учитывать особенности детей по- 

средством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Содержательно программа коррекционной работы предусматривает: 
 

✓ своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

✓ определение особых образовательных потребностей детей; 

✓ создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

✓ осуществление индивидуально ориентированной психологической и педагогической помощи 

детям с учётом особенностей психического, речевого развития, индивидуальных возможно- 

стей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

✓ разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженными нарушениями в физическом, речевом и 

психическом развитии; 

✓ обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным про- 

граммам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

✓ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

1. соблюдение интересов ребёнка принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребён- 

ка; 

2. системность и непрерывность принцип обеспечивает единство диагности- 

ки, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор- 

рекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторон- 

ний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согла- 

сованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности; принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

3. вариативность и рекомендательный характер оказания помощи принцип 

предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имею- 

щими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы является взаи- 

мосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять деятельность специалистов, 



120  

сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специ- 

фику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов, логопедов и психологов, 

а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого про- 

цесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления работы, способствующие освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие взаимосвязанные направ- 

ления работы: 

           диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей 

с трудностями обучения и взаимодействия, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-логопедической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

           коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную спе- 

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способ- 

ствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 

           консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации обучения, воспитания, коррек- 

ции, развития и социализации учащихся; 

           информационно-просветительская работа, направленная на разъяснитель- 

ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельно- 

сти для конкретной категории детей, со всеми участниками образовательной деятельности 

— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатков в развитии), их родите- 

лями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Формой взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ «Раз- 

дольинская ООШ», с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социали- 

зации и адаптации, учащихся посредством психолого-педагогического сопровождения яв- 

ляется Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк). Деятельность ППк на уровне 

учреждения регламентирована «Положением о психолого-педагогическом консилиуме 

МБОУ «Центральная ООШ» 

Этапы реализации программы 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен- 

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно- 

стей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- 

методического обеспечения, материально-технической базы школы. 

2. Планирование, организация и координация (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом данной работы является особым образом ор- 

ганизованная образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей в условиях обучения, а 
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также содействие в воспитании, развитии, социализации рассматриваемой категории де- 

тей. 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (кон- 

трольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про- 

грамм особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Заключительный этап – этап регуляции и корректировки. Его результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с трудностями обучения и взаимодействия, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 

Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршру- 

та ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы 

и степени его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьного ППк, 

исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непо- 

средственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраива- 

ется коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры 

самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организую- 

щей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую дея- 

тельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися. В школе проводится 

индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися: 

- занятия с педагогами; 

- занятия с педагогом-психологом; 

- занятия с социальным педагогом. 

Домашнее обучение (обучение по индивидуальному учебному плану) — вариант обуче- 

ния детей-инвалидов, или детей, не способных временно обучаться в школе по состоянию 

здоровья, при котором педагоги образовательного учреждения организованно посещают 

ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания. 

Дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям- 

инвалидам с помощью специализированной информационно-образовательной среды, ба- 

зирующейся на средствах обмена учебной информацией на расстоянии. Для осуществле- 

ния дистанционного обучения оборудовано рабочее место учителя и по требованию ор- 

ганизуются рабочие места учащихся по месту их проживания. В комплект оборудования 

входят необходимое мультимедийное оборудование: компьютер, принтер, сканер, веб- 

камера, цифровые информационно-образовательные ресурсы, в т.ч. программное обеспе- 

чение. В ходе учебной деятельности проходит как общение педагога с ребенком в режиме 

онлайн, так и выполнение учащимся интерактивных заданий в электронном виде, с после- 

дующей проверкой и отработкой с педагогом. 

Инклюзивное образование. Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обу- 

чение дает необходимый опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, 

дружить. Присутствие в детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, стано- 
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вится фактором нравственного воспитания здоровых детей при соответствующем педаго- 

гическом сопровождении. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Реализация содержания программы коррекционной работы осуществляется в четыре эта- 

па: концептуальный, проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предсто- 

ящей работы, совместное обсуждение с педагогами предполагаемых результатов и усло- 

вий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязан- 

ностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (педагоги, психологи). Реализация индивидуального обра- 

зовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления развития детей, 

что делает необходимым системное проведение начальной, текущей и итоговой диагно- 

стики по годам обучения. Диагностика достижения планируемых результатов коррекци- 

онной работы и достижений учащихся в освоении ООП ООО проводится в рамках систе- 

мы текущего контроля учащихся. 

Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 
Содержание работы 

Где и кем выполняется 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого- 

педагогическое 

Обследование актуального 

уровня психического  и 

речевого развития, опре- 

деление зоны ближайшего развития. 

Особенности внимания: 

устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на дру- 

гой, объем, работоспособность. 

Особенности мышление: ви- 

зуальное  (линейное, струк- 

турное); понятийное  (интуи- 

тивное, логическое); абстракт- 

ное, речевое, образное. 

Особенности памяти: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; мо- 

торика; 

Исследование особен- 

ностей речевого развития. 

 

 

 

 

 

 
Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 
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Социально– пе- 

дагогическое 

Изучение детско- 

родительских отношений и условий 

семейного воспитания. 

Наблюдение за умением 

учиться: организованность, выпол- 

нение требований педагогов, само- 

стоятельная работа, самоконтроль. 

Выявление трудностей в овладении 

новым материалом. Анализ моти- 

вов учебной деятельности. Изуче- 

ние отношения к отметке, похвале 

или порицанию учителя. 

Изучение эмоционально- 

волевой сферы, особенностей его 

личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чув- 

ства долга и ответственности. Со- 

блюдение правил поведения в об- 

ществе, школе, дома и т.п. 

 

 
Посещение семьи ребенка 

(классный руководитель). 

Наблюдения во время заня- 

тий, изучение работ учени- 

ка (педагоги, классный руко- 

водитель). 

Анкетирование по 

выявлению  школьных 

трудностей (педагог- 

психолог). 

Беседы  с роди- 

телями и учителями- пред- 

метниками. 

Исследование личностных 

особенностей (педагог-психолог). 

 Особенности взаимоотноше- 

ний в детском коллективе. Выявле- 

ние нарушений в поведении: гипер- 

активность, замкнутость, аутисти- 

ческие проявления, обидчивость, 

агрессивность… Уровень притяза- 

ний и самооценка 

 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы: Карта развития учащегося, получающего психолого- педагогическое 

сопровождение (в карте развития находятся результаты комплексного об- следования, 

характеристика или педагогическое представление на учащегося, коллегиаль- ное 

заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие родителей (закон- ных 

представителей) на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребен- ка, 

вносятся данные об обучении ребенка в классе, данные по коррекционно-развивающей 

работе, проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения.Карта 

развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам 

Учреждения, педагогам и специалистам, работающим с учащимся), индивидуальный об- 

разовательный маршрут, карта наблюдений. Субъекты, осуществляющие сопровождение 

ребенка, в ходе проектного этапа реализуют диагностическую, проектную, аналитическую 

деятельность. 
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Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи Содержание и формы 
Ожидаемые ре- 

зультаты 

 

 

 
Диагностическое 

Диагностика школь- 

ных трудностей уча- 

щихся; дифференциа- 

ция детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Консультации педаго- 

гов; изучение диагно- 

стических 

данных 

(анкетирование, бесе- 

да, тестирование, 

наблюдение) 

Характеристика 

образовательной 

ситуации учаще- 

гося в школе; диа- 

гностические дан- 

ные и анализ по- 

лученных данных. 

 

 
Проектное 

Проектирование даль- 

нейшей деятельности 

на основе 

данных диагностиче- 

ского исследования 

Консультирование 

учителей при разра- 

ботке 

программы сопровож- 

дения и коррекции 

Составление заня- 

тий коррекцион- 

но-развивающей 

работы 

 

 

 
Аналитическое 

Обсуждение возмож- 

ных вариантов реше- 

ния проблемы; по- 

строение прогнозов 

эффективности про- 

грамм 

коррекционной работы 

 

 
Психолого- 

педагогический кон- 

силиум 

 
План заседаний 

психолого- 

педагогического 

консилиума шко- 

лы 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Програм- 

мы коррекционной работы. На основе карты развития учащегося, получающего психоло- 

го-педагогическое сопровождение, определяются функции и содержание деятельности 

учителей, родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинского работника. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной, рече- 

вой и эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 

- создание условий для развития высших психических функций; 

- формирование положительной мотивации к обучению; 

- повышение       уровня общего развития, восполнение про- 

белов предшествующего развития и обучения; 

- коррекция отклонений в развитии познавательной, речевой и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 
 

✓ Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогаще- 
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ние содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

✓ Принцип единства диагностики и коррекции 

✓ Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекцион- 

ной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой со- 

здается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

✓ Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способ- 

ствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое за- 

дание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности 

должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес 

к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

✓ Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обуче- 

ния таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки ин- 

формации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

✓ Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы иг- 

ры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стиму- 

лировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления психологом индиви- 

дуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекцион- 

ные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки учащихся, проводятся 

психологом во внеурочное время. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья 

Для учащихся с ОВЗ создаются специальные условия для получения образования: 
 

Кадровые: 

-наличие в штатном расписании  социального педагога; 
 

-наличие договора на обслуживание с учреждением здравоохранения; 
 

-повышение квалификации работников общеобразовательного учреждения по проблемам 

коррекционной педагогики, по обучению детей с ОВЗ, инклюзивному образованию. 

Материально-технические: 

- обеспечение доступа в здание общеобразовательного учреждения учащихся с ОВЗ: под- 

ход к зданию, широкий проем дверей; 

- наличие интернет-камер, системы ВКС в учебных кабинетах для проведения онлайн- 

трансляции урока или онлайн-общения, консультаций для детей, находящихся на дли- 

тельном лечении; 
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Программно-методические условия: 

-разработка рабочих программ для групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

педагогом-психологом, учителем; 

- разработка адаптивных программ для обучения детей с ОВЗ (при необходимости); 

- - разработка индивидуальных учебных планов для обучения детей на дому. 

Психолого-педагогические условия: 

- учет индивидуальных особенностей ребенка, обеспечение здоровьесберегающих усло- 

вий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащих- 

ся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро- 

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной де- 

ятельности. 

С целью обеспечения комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

учащихся, нуждающихся в особых образовательных условиях в учреждении организована 

и регламентирована деятельность Психолого-педагогического консилиума, Совета про- 

филактики, осуществляется социальное партнерство с учреждением здравоохранения, 

психолого-медико-педагогической комиссией. 

Выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и внешних 

специалистов включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ- 

но-волевой и личностной сфер ребёнка. 

ПМПК предоставляет консультативную помощь родителям (законным представителям) 

ребенка, образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

Учреждения по реабилитации детей-инвалидов помощь учащемуся и его родителям (за- 

конным представителям), в решении вопросов, связанных с развитием и социализацией 

ребенка с ОВЗ. 

Школьная ППк предоставляет помощь учащемуся и его родителям (законным представи- 

телям), в решении вопросов, связанных с обучением, развитием, воспитанием и адаптаци- 
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ей ребенка с ОВЗ. 

Совет профилактики предоставляет помощь учащемуся и его родителям (законным пред- 

ставителям), в решении вопросов, связанных с социализацией ребенка с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Универсальные компетенции ребенка с трудностями обучения и взаимодей- 

ствия, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

− умение организовывать собственную жизнедеятельность и обучение; 
 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоро- 

вья как социокультурного феномена; 

− умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по здоро- 

вьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты ребенка с трудностями обучения и взаимодействия в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками; 
 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в раз- 

личных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов. 

Метапредметные результаты ребенка с трудностями обучения и взаимодей- 

ствия в результате реализации программы коррекционной работы: 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях пози- 

тивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным 

особенностям; 

−          планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) 

с учетом индивидуальных; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на основе ин- 

теграции единых требований к сверстникам; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

III.Организационный раздел 

 

3.2. Учебный план как механизм реализации основной образовательной программы, 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график 

3.1.2.       Пояснительная записка 
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова- 

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (мо- 

дулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся; 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объём нагрузки 

и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план как часть организационного раздела ООП ООО МБОУ «Центральная  

ООШ» регламентирует порядок её реализации. Учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и изуче- 

ния государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из числа язы- 

ков народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (30%). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе- 

чивает достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

– единства образовательного пространства РФ; 

– сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонацио- 

нального народа РФ, реализация права на изучение родного языка, овладения духовными цен- 

ностями и культурного многонационального народа России; 

– доступности получения качественного основного общего образования; 

– преемственности основных общеобразовательных программ начального и основного 

общего образования; 

– духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель- 

ных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу- 

чения. 

 
меты: 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные пред- 

 
Русский язык и литература (русский язык, литература). Предметная область направле- 

на на овладение литературным русским языком в устной и письменной форме для общения в 

различных ситуациях и развития личности человека; 

Родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература (рус- 

ская)). Изучение предметной области обеспечит: воспитание ценностного отношения к родному 

языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причаст- 

ности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности по- 
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колений, своей ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и по- 

тенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и пись- 

менной речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Иностранные языки.Изучение предметной области обеспечит: формирование друже- 

любного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной лич- 

ностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе зна- 

комства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география). Предметная область формирует знания о важнейших событиях, процессах отече- 

ственной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности, цен- 

ностные ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религи- 

озными, традициями, также развивает у обучающихся правильные пространственные представ- 

ления в природных, социальных и экономических системах Земли от конкретных до локальных; 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). Пред- 

метная область предполагает овладение системой математических знаний и умений, необходи- 

мых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолже- 

ния образования; 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно- нравственной 

культуры народов России). Изучение предметной области обеспечит: воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» реализуется включением в рабочие программы 

учебных предметов «Обществознание», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство» тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия). Изучение предмета биоло- 

гия ставит целью формировать умение строить свои отношения с природой на основе уважения 

к человеку и окружающей среде, формировать умение ориентироваться в биологической обла- 

сти знаний. Цель курса физики- формирование у обучающихся основных представлений о со- 

временной физической картине мира. Курс химии направлен на решение задач: формирование 

знаний основ науки - важнейших химических фактов, законов, химических теорий, развитие 

умения наблюдать и объяснять химические явления; 

Искусство (изобразительное искусство, музыка).Целью художественного воспитания и 

обучения, является формирование представлений о многообразии художественных культур 

народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека, знакомство с 

образным языком искусства, формирование умений выражать свое отношение к произведению, 
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получение определенных знаний и представлений об искусстве и его истории, формирование 

основ грамоты художественного изображения (рисунок, живопись), понимание основ изобрази- 

тельного языка; 

Технология (технология).На уроках технологии решаются следующие общеобразова- 

тельные задачи: воспитание трудолюбия и потребности в труде, заботливого и бережного от- 

ношения к общественному достоянию и родной природе; формирование трудовых навыков и 

умений, а также технических и технологических знаний обучающихся необходимых им для 

участия в общественно полезном, созидательном труде; развитие творческих способностей и 

технического мышления в процессе их практической деятельности; подготовка к выполнению 

необходимых и доступных видов технологического труда; 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль- 

тура, основы безопасности жизнедеятельности).Изучение данных предметов имеет целью со- 

общать знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и умения, содей- 

ствовать коррекции недостатков физического развития и моторики у обучающихся, укрепление 

здоровья, развитие чувства темпа и ритма, координации движений, а также их социальной 

адаптации в обществе и подготовке к социально полезному труду. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре- 

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обу- 

чающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя школы. Время, отво- 

димое на данную часть учебного плана, использовано на введение специально разработанных 

учебных предметов, курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образова- 

тельных отношений, в том числе этнокультурные, реализуемые в форме групповых занятий. 

 
В соответствии со ст. 26, 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо- 

вании в Российской Федерации» на каждый учебный год на основе учебного плана ООП ООО 

разрабатывается и утверждается учебный план школы с учетом мнения обучающихся и родите- 

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся основного общего образования 

 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в формах и порядке, установленном Положе- 

нием порядке, формах, периодичности текущего контроля успеваемости и промежу- 

точной аттестации учащихся. Формами промежуточной аттестации в рамках 

федеральных госу- дарственных образовательных стандартов основного общего 

образования является: 

 
- выведение среднеарифметического всех четвертных отметок с округлением до целого 

числа по правилам математического округления 
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Учебный план 

муниципального образовательного учреждения 

«Центральная основная общеобразовательная школа» 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы Количество     

часов в 

неделю 

Классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5   

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5   

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 

История России  1 1 1 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Музыка 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

1 

 

 

1 

ИТОГО 27 29 31 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 

Родной язык (русский)    0,5 0,5 

Родная литература (русская)    0,5 0,5 

Информатика 1 1 - - - 

Биология - - 1 - - 
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Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

28 30 32 33 33 
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3.1.4. План внеурочной деятельности 

 

План разработан в соответствии с нормативной базой организации внеурочной деятельности: 
 

• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова- 

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03- 

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственно- 

го образовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной деятель- 

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования" 

• Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитар- но-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Устав образовательного учреждения МБОУ «Центральная  ООШ» 

• Положение об организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО 

• Методические рекомендации Минобрнауки РФ «ПО уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных про- 

грамм, в том числе проектной деятельности» от 18.08.2017 г. №09-1672. 

• Локальные акты МБОУ «Центральная  ООШ»; 

 
Содержание плана внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся, представляю- 

щая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в ОУ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финанси- 

рования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной шко- 

лы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не бо- 

лее 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). На внеуроч- 

ную деятельность в неделю отводится не более 10 часов на класс. План внеурочной деятельно- 

сти МБОУ «Центральная ООШ» обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС и определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5 – 9 классах. 
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Внеурочная образовательная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО осуществ- 

ляется во второй половине дня и направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Содержание данных за- 

нятий формируется и осуществляется в формах, отличных от классно-урочных, таких, как сете- 

вые сообщества, экскурсии, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, кружки, круглые столы, диспуты, школьные научные об- 

щества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и военно-патриотические объединения и другие формы, отличные от уроч- 

ной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отноше- 

ний. Продолжительность учебного года в 5 – 9-х классах – не менее 34 недель. Продолжитель- 

ность одного занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут с обязательным 10- 

минутным перерывом между занятиями. Длительность занятий для обучающихся составляет не 

более полутора часов в день. Продолжительность перерыва между учебными занятиями и вне- 

урочной деятельностью составляет не менее 40 минут. 

При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 

предусматривает следующие условия: 

Формирование групп осуществляется с учетом мнения родителей (законных представите- 

лей) обучающихся. В течение учебного года обучающиеся и их родители (законные представи- 

тели) имеют возможность дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. 

 

Основные принципы плана: 
 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 
 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 
 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательно- 

го учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисципли- 

нам. 
 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. На занятиях по внеурочной дея- 

тельности продолжается формирование у учащихся личностных, предметных, метапредметных 

УУД. В процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового об- 

раза жизни. 
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Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 
 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значи- 

мые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельно- 

сти, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
 

- на расширение содержания программ общего образования; 
 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
 

Виды внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы 

он мог ощутить свою уникальность и востребованность. Виды и направления внеучебной дея- 

тельности школьников тесно связаны между собой. Они представляют содержательные прио- 

ритеты при организации внеучебныхзанятий. Следовательно, все направления внеучебной де- 

ятельности необходимо рассматривать как содержательный ориентир. 

 
№ 

п/п 

Виды деятель- 

ности 

Формы организации 

1. Игровая дея- 

тельность 

Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра. 

 
2. 

 
Художествен- 

ное творчество 

Кружки художественного творчества, художественные вы- 

ставки, фестивали искусств, спектакли в классе, Школе; соци- 

альные проекты на основе художественной деятельности; 

коллективные творческие дела; праздничные мероприятия, 

концерты; конференции, «круглые столы», диспуты, экскур- 

сии. 

 
3. 

 
Спортивно- 

оздоровитель- 

ная деятель- 

ность 

Занятия спортивных секций, участие в оздоровительных 

процедурах; школьные спортивные турниры; социально зна- 

чимые спортивные и оздоровительные акции-проекты; спар- 

такиады, Дни здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом 

образе жизни, здоровом питании, профилактике вредных 

привычек. 
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4. 

 
Досугово– 

развлекатель- 

ная деятель- 

ность 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выстав- 

ки; концерты, инсценировки, праздники на уровне класса 

и Школы; школьные благотворительные концерты, вы- 

ставки, конкурсы, викторины, фестивали; КВНы; коллек- 

тивные творческие дела; праздничные мероприятия, кон- 

церты. 

 
 

5. 

 
Трудовая 

деятель- 

ность 

ЛЕГО-конструирование, кружки технического творчества, трудо- 

вой десант, «Город мастеров», сюжетно-ролевые игры; субботники, 

детская производственная бригада, уход за школьными растениями; 

коллективные творческие дела; общественно полезные практики. 

 
6. 

 
Познаватель- 

ная деятел- 

ность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, конкурсы, ин- 

теллектуальные марафоны, познавательные игры, познавательные 

беседы; дидактический театр, общественный смотр знаний; детские 

исследовательские проекты (предметные недели, проектная неде- 

ля), КВНы; внешкольные акции 

познавательной направленности; школьные научные об- 

щества; общественно полезные практики; поисковые и научные ис- 
следования. 

 
7. 

Туристско- 

краеведче- 

ская дея- 

тельность 

Туристические походы, экскурсия-соревнование, эколо- 

го-краеведческие тропы, экологические десанты, акции; поисковые 

исследования. 

 
8. 

Проблено- 

ценностное 

общение 

Этические беседы, дебаты, тематические диспуты, проблем- 

но-ценностные дискуссии. 

 

 
 

Во внеурочную деятельность могут входить индивидуальные занятия с детьми, требу- 

ющими психолого-педагогической и коррекционной поддержки, индивидуальные и групповые 

консультации (в том числе – дистанционные). 

Разнообразная форма организации внеурочной деятельности значительно повышает ак- 

тивность и работоспособность детей, способствует психологической разрядке, снятию стрес- 

совых ситуаций, гармоничному включению в мир человеческих отношений, а значит эффек- 

тивности обучения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут быть использованы воз- 

можности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 
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4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

Спортивно-оздоровительное 
 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче- 

ского, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психо- 

логических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
 

Духовно-нравственное 
 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в сов- 

местной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. Основные задачи: 

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных тради- 

циях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и са- 

моуважения, жизненного оптимизма; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школь- 

ника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить: 
 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

Общеинтеллектуальное 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планиру- 

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основ- 

ного общего образования. Основными задачами являются: 

• формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

• формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального, 

общего и основного общего образования. 

Общекультурное. 
 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовно- 

му развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями много- 

национального народа России и народов других стран. Основными задачами являются: 

• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

• становление активной жизненной позиции; 

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 

Социальное 
 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфликто- 

логических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Основ- 

ными задачами являются: 

•  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше- 

ния в социуме; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Моя 

безопасность». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, открытые 

мероприятия, защиты проектов. 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности. 
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся, раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп могут проводиться на базе школы в спортивном зале, актовом зале, в 

школьной библиотеке, в школьном музее. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

 

 

 
 1 Направление 

развития 

личности 

ребенка 

Наимено

вание 

рабочей 

про- 

граммы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1
. 

Спортивно- 

оздоровительно

е 

ОФП 1 1 1 1 1 

«Шахматы» 1 1 1 1 1 

2
. 

Общеинтеллект
уальное 

«Юный 

програм

мист» 

1 1 1 1 1 

«Занима

тельный 

немецки

й» 

1 1 1 1 1 

  

«Карта-

второй 

язык 

географи

и» 

1 1 1 1 1 

3

. 

Духовно-

нравственное 

«Мы 

патриоты» 
1 1 1 1 1 

4 Социальное «Моя 

безопасност
ь» 

1 1 1 1 1 

«Добрая 

дорога» 
1 1 1 1 1 

5 Общекультурно

е 

«Волшебны

й карандаш» 

1 1 1 1 1 

«Мастер

ок» 

1 1 1 1 1 

 Итого  10 10 10 10 10 
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3.1.5. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образователь- 

ных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых меро- 

приятий учреждений культуры региона. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется об- 

разовательной организацией самостоятельно с учетом требований Санитарных Правил и мне- 

ния участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график 
 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 

«Центральная основная общеобразовательная школа» 

1. Начало учебного года – не ранее1 сентября 

окончание учебного года: 5-8 классы – не позднее 30 мая (9 класс –не позднее 25 мая) 

2. Продолжительность учебных четвертей: 

I четверть – не менее 8 недель; 

II четверть – не менее 7 недель; 

III четверть – не менее 10 недель; 

IV четверть – не менее 8 недель. 

Учебный год не менее 34 недель для 5-8 классов, (для 9 кл. – не менее 33 недель) 

3. Продолжительность каникул: 

осенние – не менее 9 дней; 

зимние – не менее 14 дней; 

весенние – не менее 8 дней; 

летние - не менее 92 дней. 

4. Продолжительность учебной недели в классах: 

5-9 классы – 5-тидневная; 

5. Продолжительность уроков, групповых занятий, учебных курсов, спецкурсов, круж- 

ков – не более 45 минут. 

6. Начало уроков 8:30; 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации: 
 

В 5 – 8 классах - не ранее 20 мая, не позднее 30 мая 
 

8. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации в 9 классе – согласно прика- 

зам Министерства образования и науки РФ. 

9. Система оценок: отметка в баллах: «5», «4», «3», «2». 
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3.3. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос- 

новного общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ «Центральная  ООШ» является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социально- 

го, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру- 

дового развития учащихся. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включают: 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учрежде- 

ния; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь- 

ного учреждения. 

МБОУ «Центральная ООШ» укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников школы для каждой занимаемой должности соответ- 

ствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также квалифи- 

кационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Центральная ООШ» 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 120 часов, не реже чем каждые три года в образовательных учре- 

ждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В системе образования Топкинского района созданы условия для ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации ос- 

новной образовательной программы основного общего образования, использования инноваци- 

онного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 
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3.2.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Центральная ООШ» 

Должность Должностные обязанности 

К
ол

и
че

ст
во

 р
аб

от
н
и
ко

в 
в 

О
У

 (
тр

еб
уе

тс
я/

и
м

ее
тс

я)
 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

руководитель 

образова- 

тельного 

учреждения 

обеспечивает системную об- 

разовательную и администра- 

тивно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1/1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управле- 

ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и эконо- 

мики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональ- 

ное образование, стаж 

работы на руководящей 

должности-9 лет. 

заместитель 

руководителя 

координирует работу препо- 

давателей, воспитателей, раз- 

работку учебно-методической 

и иной документации. Обес- 

печивает совершенствование 

методов организации образо- 

вательного процесса. Осу- 

ществляет контроль за каче- 
ством образовательного про- 

2/2 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управле- 

ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного 

и муниципального управления или менеджмента и эконо- 

мики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональ- 

ное образование и стаж 

работы на педагогиче- 

ских или руководящих 

должностях 2 года. 
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 цесса.    

учитель осуществляет обучение и вос- 

питание учащихся, способ- 

ствует формированию общей 

культуры личности, социали- 

зации, осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

12/1 

2 
высшее профессиональное образование или среднее про- 

фессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствую- 

щей преподаваемому предмету, без предъявления требова- 

ний к стажу работы либо высшее профессиональное обра- 

зование или среднее профессиональное образование и до- 

полнительное профессиональное образование по направле- 

нию деятельности в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональ- 

ное образование или 

среднее профессио- 

нальное образование в 

области, соответствую- 

щей преподаваемому 

предмету 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс меро- 

приятий по воспитанию, обра- 

зованию, развитию и социаль- 

ной защите личности в учре- 

ждениях, организациях и по 
месту жительства учащихся. 

1/0 высшее профессиональное образование или среднее про- 

фессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональ- 

ное образование 
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3.2.3. Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения являет- 

ся обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образо- 

вания происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

 

План-график повышения квалификации работников МБОУ «Центральная ООШ» в условиях реализации ФГОС. 

 

№ ФИО учителя 
Должность 
(предмет) 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021- 2022 

1 Москвина 

Надежда 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

литература 
 
 

 

2 Москутова Елена 

Александровна 

Учитель географии, 

биологии, химии 
 

 
География, 

биология, химия 
 
 

 

 

3 Андросова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель музыки, 

ИЗО, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ОБЖ  
Музыка, ИЗО 

 

4 Аникина 

Валентина 

Ивановна 

Учитель истории 

и обществозна- 

ния, ОРКСЭ 

 

История, 

обществознание 
 
 

 

 

 
 

История, 

обществознание, 

ОРКСЭ 
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5 Берденева 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

математики 
Математика  

 Математика 

6 Еранкина 

Гюзель 

Наиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

  

7 Опарина 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

  

8 Карташев 

Юрий 

Михайлович 

Учитель 

физической 

культуры, 

технологии 

Технология  
 Физическая 

культура, 

технология 

9 Чернова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

(английского) 

Иностранный язык, 

информатика 

 
 Иностранный 

язык, 

информатика 

10 Шабурова 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Начальные 

классы 

  

11 Казанцева 

Оксана 

Васильевна 

Учитель физики 
  

  

12 Капрусова 

Нина 

Сергеевна 

Учитель второго 

иностранного 

языка (немецкого) 

-  
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра- 

ботников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм- 

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова- 

тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необ- 

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основно- 

го общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей со- 

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио- 

нальной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров школы 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, пробле- 

мам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в услови- 

ях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площа- 

док, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям вве- 

дения и реализации ФГОС. 

3.2.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образователь- 

ной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного про- 

цесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школь- 

ного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников обра- 

зовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся школы перешло на новый уровень, 

при котором понятие «качество» образования не сводится только к обученности учащихся, 

набору знаний и навыков, а на первый план выводит воспитание с понятием «качество жизни», 

раскрывающееся через такие характеристики «здоровье», «социальное благополучие», «саморе- 

ализация», «защищенность», «гармония со средой и самим с собой» и т.п. 

Направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно – развивающая работа. 

3. Консультирование. 

4. Методическая работа. 

5. Просветительская и профилактическая деятельность. 

Проходят совместные семинары-тренинги по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, социально - психологическое консультирование по 

проблемам обучения, воспитания и развития учащихся. 

 

 
Схема психолого-педагогического 

сопровождения 
участников образовательного процесса 

Администрация Обучающиеся 
Родители, 

семья 
Педагоги 

Диагностические мероприятия 

Профилактические 
мероприятия 

 
Коррекционно-развивающая и 
просветительская деятельность 

Мониторинг 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 
п/п 

Базовые компетентно- 
сти педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и возмож- 

ности учащихся 

Данная компетентность является выражением гумани- 

стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возмож- 

ности обучающихся. Данная компетентность определя- 

ет позицию педагога в отношении успехов обучаю- 

щихся. Вера в силы и возможности обучающихся сни- 

мает обвинительную позицию в отношении обучающе- 

гося, свидетельствует о готовности поддерживать уче- 

ника, искать пути и методы, отслеживающие успеш- 

ность его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. Мож- 

но сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания 
этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучаю- 

щихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую актив- 

ность; 

— умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить образовательный 

процесс с опорой на эти стороны, поддерживать по- 

зитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально- 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предпола- 

гает не просто знание их индивидуальных и возраст- 

ных особенностей, но и выстраивание всей педагогиче- 

ской деятельности с опорой на индивидуальные осо- 

бенности обучающихся. Данная компетентность опре- 

деляет все аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную харак- 

теристику обучающегося, отражающую разные ас- 

пекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную об- 

разовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутренне- 

го мира 

1.3 Открытость к приня- 
тию других позиций, 

Открытость к принятию других позиций и точек зре- 
ния предполагает, что педагог не считает единственно 

— Убеждённость, что истина может быть не одна; 
интерес к мнениям и позициям других; 
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 точек зрения (неидео- 

логизированное мыш- 

ление педагога) 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мне- 

нием других и готов их поддерживать в случаях доста- 

точной аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель- 

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность педагогического обще- 

ния, позицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

знание материальных и духовных интересов моло- 

дёжи; 

— возможность продемонстрировать свои дости- 

жения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устой- 

чивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохра- 

нению объективности оценки обучающихся. Определя- 

ет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокой- 

ствие; 

эмоциональный конфликт не влияет на объектив- 

ность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен- 

ность на педагогиче- 

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в соб- 

ственные силы, собственную эффективность. Способ- 

ствует позитивным отношениям с коллегами и обуча- 

ющимися. Определяет позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реа- 

лизацию субъект-субъектного подхода, ставит обуча- 

ющегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализу- 

ющих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным набором способов перево- 

да темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго- 

гические цели и задачи 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 
— владение методами перевода цели в учебную за- 
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 сообразно возрастным 

и индивидуальным осо- 

бенностям обучающих- 
ся 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

дачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся пове- 

рить в свои силы, утвердить себя в глазах окружаю- 

щих, один из главных способов обеспечить позитив- 

ную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с воз- 

можностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педа- 

гогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру- 

ментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозмож- 
но обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич- 

ностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечива- 

ющих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение изучаемого мате- 

риала в реализации личных планов 
IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 
Глубокое знание предмета преподавания, сочетающее- 

ся с общей культурой педагога. Сочетание теоретиче- 

ского знания с видением его практического примене- 

ния, что является предпосылкой установления лич- 

ностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: регио- 

нальных, российских, международных 

4.2 Компетентность в ме- 

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных ме- 

тодов образования; 
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  развитие 

творческой личности 
— наличие своих находок и методов, авторской 

школы; 

— знание современных достижений в области ме- 

тодики обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к ор- 

ганизации образовательного процесса. Служит услови- 

ем гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психоло- 

гии, характеризующего индивидуальные особенно- 

сти обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуаль- 

ных особенностей (возможно, со школьным психо- 

логом); 

— использование знаний по психологии в органи- 

зации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных коллективов в педаго- 

гическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных осо- 

бенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто- 

ятельный поиск ин- 

формации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

умение пользоваться различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образо- 

вательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную про- 

Умение разработать образовательную программу явля- 
ется базовым в системе профессиональных компетен- 

— Знание образовательных стандартов и пример- 
ных программ; 
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 грамму, выбрать учеб- 

ники и учебные ком- 

плекты 

ций. Обеспечивает реализацию принципа академиче- 

ских свобод на основе индивидуальных образователь- 

ных программ. Без умения разрабатывать образова- 

тельные программы в современных условиях невоз- 

можно творчески организовать образовательный про- 

цесс. Образовательные программы выступают сред- 

ствами целенаправленного влияния на развитие обу- 

чающихся. Компетентность в разработке образова- 

тельных программ позволяет осуществлять преподава- 

ние на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной частью разра- 

ботки образовательных программ, характер представ- 

ляемого обоснования позволяет судить о стартовой го- 

товности к началу педагогической деятельности, поз- 

воляет сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики обучающихся 

— наличие персонально разработанных образова- 

тельных программ: характеристика этих программ 

по содержанию, источникам информации; 

— по материальной базе, на которой должны реа- 

лизовываться программы; по учёту индивидуаль- 

ных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разра- 

ботке образовательной программы, индивидуально- 

го учебного плана и индивидуального образова- 

тельного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образова- 

тельной программы; 

— знание учебников и учебно-методических ком- 

плектов, используемых в образовательных учре- 

ждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых педаго- 

гом 

5.2 Умение принимать ре- 

шения в различных пе- 

дагогических ситуаци- 

ях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение педа- 

гогических проблем составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стан- 

дартные решения (решающие правила), так и творче- 

ские (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, тре- 

бующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, использу- 

емых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогиче- 

ских ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 
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VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в уста- 

новлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к вза- 

имопониманию, установлению отношений сотрудниче- 

ства, способность слушать и чувствовать, выяснять ин- 

тересы и потребности других участников образова- 

тельного процесса, готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима- 

ния педагогической за- 

дачи и способах дея- 

тельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь пу- 

тём включения нового материала в систему уже осво- 

енных знаний или умений и путём демонстрации прак- 

тического применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного матери- 

ала в систему освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического применения изуча- 

емого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педа- 

гогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак- 

тивности, создаёт условия для формирования само- 

оценки, определяет процессы формирования личност- 

ного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оценивание должно направ- 

лять развитие обучающегося от внешней оценки к са- 

мооценке. Компетентность в оценивании других долж- 

на сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педаго- 

гической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на кон- 

кретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания 

к самооценке 

6.4 Компетентность в ор- 

ганизации информаци- 

онной основы деятель- 

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и зна- 

ет способ решения. Педагог должен обладать компе- 

тентностью в том, чтобы осуществить или организо- 

вать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

знание типичных трудностей при изучении кон- 

кретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной информа- 

ции, необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и  
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   оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хва- 

тает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис- 

пользовании современ- 

ных средств и систем 

организации учебно- 

воспитательного про- 

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построе- 

ния образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обуче- 

ния, адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуаль- 

ным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и сред- 

ства обучения 

6.6 Компетентность в спо- 

собах умственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучаю- 

щимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные опера- 

ции у учеников; 

— умение организовать использование интеллекту- 

альных операций, адекватных решаемой задаче 
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3.2.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон- 

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём дей- 

ствующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ- 

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль- 

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо- 

ставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе- 

мых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушево- 

го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в сельской местно- 

сти. 
 

на год: 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

 

• оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных коэффици- 

ентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при- 

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин- 

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова- 

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно- 

управленческого персонала образовательного учреждения, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местного бюджета. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пре- 

делах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённо- 

го в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучаю- 

щихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образова- 

тельного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули- 

рующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самосто- 

ятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образователь- 

ный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образователь- 

ного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 
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труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учре- 

ждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педаго- 

гического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности обу- 

чающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло- 

кальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В локаль- 

ных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа- 

тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам осво- 

ения основной образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельно- 

сти; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоро- 

вьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре- 

гиональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (Управляющий совет). 

3.2.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Центральная ООШ» обеспечивают: 

 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 

соблюдение: 

 

санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к во- 

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным 

особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 

требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

 

требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях 

рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся); 
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строительных норм и правил; 

 

требований пожарной и электробезопасности; 

 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 

 - требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств 

организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 

архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организа- ции, 

осуществляющей образовательную деятельность). 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с за- 

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и со- 

зданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

в МБОУ «Центральная ООШ» оборудованы: 

• учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 
• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности кабинеты ; 

• библиотека; 

• спортивные зал, спортивная площадка , оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обес 

печивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием. 

• гардероб, санузлы. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцеляр 

ские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарём. 

. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали- 

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго 

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь- 

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а так- 

же компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
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компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следую- 

щей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан- 

сово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопро- 

изводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным тре- 

бованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и син- 

таксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту- 

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи- 

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву- 

чивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу ; 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо- 
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румах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ- 

ления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лаборатор- 

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определе- 

ние местонахождения; наглядных моделей и коллекций основных математических и естествен- 

но-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком- 

муникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова- 

ния, а также тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учрежде- 

ния; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организа- 

ции своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне- 

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носите- 

лях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея- 

тельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу- 

чающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освеще- 

нием и мультимедиасо-провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соот- 

ветствующей требованиям Стандарта. 
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№ 
п/п 

Необходимые 
средства 

Средства, имеющееся в 
наличии 

Недостающие средства в соответствии с требо- 
ваниями ФГОС 

I Технические 

средства 

Интерактивная доска, 

принтеры, принтер, 

сканер, микрофон 

Мультимедийный проектор, 
Цифровая видеокамера, цифровой микроскоп, 
монохромный принтер, фотопринтер, графиче 
ские планшеты. 

II Программные 

инструменты 

орфографический коррек- 

тор для текстов на рус- 

ском и иностранном язы- 

ках; текстовый редактор 

для работы с русскими и 

иноязычными текстами; 

среда для интернет- 

публикаций; 

операционные системы и служебные инстру- 

менты; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков инструмент планирования 

деятельности; графический редактор для обра- 

ботки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображе- 

ний; музыкальный редактор; редактор подго- 

товки презентаций; редактор видео; редактор 

звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеа- 

логических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционно- 

го онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; 

редактор интернет-сайтов; редактор для сов- 

местного удалённого редактирования сообще- 
ний 

III Обеспечение 

технической, 

методической 

и организаци- 

онной под- 

держки 

разработка планов, до- 

рожных карт; заключение 

договоров; подготовка 

распорядительных доку- 

ментов учредителя; под- 

готовка локальных актов 

образовательного учре- 
ждения 

подготовка программ формирования ИКТ- 

компетентности работников ОУ (индивидуаль- 

ных программ для каждого работника) 

IV Отображение 

образователь- 

ного процесса 

в информаци- 

онной среде: 

Домашние зада- 

ния(текстовая формули- 

ровка), результаты выпол- 

нения аттестационных 

работ обучающих- 

ся, творческие работы 

учителей и обучающихся, 

осуществляется связь учи- 

телей, родителей, органов 

управления, осуществля- 

ется методическая под- 
держка учителей 

Подсоединение к сети Интернет всего населе- 

ния поселения, приобретение компьютеров в 

каждую семью обучающихся 

V Компоненты 

на бумажных 
носителях: 

Учебники, рабочие тетра- 

ди 

_ 

VI Компоненты 
на CD и DVD: 

Электронные приложения 
к учебникам, электронные 

Электронные тренажеры,электронные практи- 
ки. 
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  наглядные пособия  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; прин- 

тер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический план- 

шет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфо- 

графический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычны- 

ми текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки 

растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музы- 

кальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; ре- 

дактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических де- 

ревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предме- 

там; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет- 

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются до- 

машние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); ре- 

зультаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обу- 

чающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультиме- 

диаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетра- 

ди-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные нагляд- 

ные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведе- 

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

3.2.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализа- 
ции 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Май 

2. Изменения и дополнения в основную 

образовательную программу образова- 

тельного учреждения 

Май -июнь 

3. Обеспечение соответствия норматив- 

ной базы школы требованиям ФГОС 

Май -июнь 

4. Приведение должностных инструкций Май -июнь 
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 работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно- квалификационными 

характеристиками 

 

5. Разработка и утверждение плана- 

графика реализации ФГОС основного общего 

образования 

Май -июнь 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Июнь 

7. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса 

Май -июнь 

8. Разработка, изменения и дополнения в 

 образовательные программ (индивидуальных 

и др.); учебного плана;  рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; годовой календарный учебный гра 

фик ; положение о внеурочной деятельности 

обучающихся;  положение об организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной про- 

граммы. 

Май 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Май - Август 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август - сентябрь 

III. Организационное обес 1. Обеспечение координации деятельно- В течение года 
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печение введения ФГОС сти субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

реализации ФГОС общего образования 

 

2 Реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Март – май 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения по ре- 

ализации ФГОС основного общего обра- 

зования 

май 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации педа- 

гогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

реализацией ФГОС ООО 

В течение года 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутри- школьного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации 

ФГОС основного общего образования 

В течение года 

V. Информационное обес- 

печение введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информаци- 

онных материалов о реализации ФГОС 

основного общего образования 

В течение года 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации новых 

стандартов и внесения дополнений в со- 

держание основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
 

Январь – март 

4. Обеспечение публичной отчётности 

ОУ о ходе реализации ФГОС 
В течение года 

5. Разработка рекомендаций для педаго- 

гических работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

 по использования ресурсов времени для 

организации домашней работы обу 

Март – май 
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 чающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

 

VI. Материально- техническое 

обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Август 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работни- 

ков 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами. 

В течение года 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

 

3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уро- 

вень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образова-

тельного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы дости- 

жения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего совре- 

менным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых пе- 

дагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СП; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библио- 
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теки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

• развитие информационной образовательной среды; 

• повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательно- 

го учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками основного уровня школы высо- 

кого уровня готовности к дальнейшему обучению и их личностного развития через обновление 

программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование сайта 

школы, личных сайтов учителей. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чет- 

кое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований и эффективности инноваций 

находит сове отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы способствует своевременному принятию административных решений, ор- 

ганизации работы с родителями, профессиональному росту учителя. 
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Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы условий Определение существую- 

щего уровня. 

Определение необходимых 
изменений. 

Раздел ООП ООО «Систе- 

ма условий реализации стан- 

дарта» 

Составление сетевого гра- 

фика (дорожной карты) по со- 
зданию условий 

Определение сроков и от- 

ветственных. 

Сетевой график (дорожная 

карта) по созданию условий 

Механизм «Организация» 

Организация контроля за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП ООО 

Создание мониторинга си- 

стемы условий 

Эффективный контроль за 

ходом реализации ФГОС ООО 

Отработка механизмов 

взаимодействия между участ- 

никами образовательного про- 
цесса 

Создание конкретных ме- 

ханизмов взаимодействия, 

«обратной связи» 

Создание комфортной сре- 

ды в школе для учащихся и для 

педагогов 

Разработка системы моти- 

вации и стимулирования педа- 

гогов, добивающихся высоких 

результатов в реализации ООП 
ООО 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для реа- 

лизации образовательной про- 

граммы 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся 

Механизм «Контроль» 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы отслежи- 

вания качества выполнения 
ООП ООО 

Пакет инструментария Аналитические материалы 

Диагностика эффективно- 

сти системы, получение пла- 

нируемого результата 

Пакет диагностик Достижение высокого ка- 

чества предоставляемых услуг 

 

 

3.2.9. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со- 

ответствии с приоритетами основной образовательной программы ос- 

новного общего образования 

 
 

№ Направление Мероприятие 

1. Организационно-управленческое 

обеспечение 

Организация работы с одаренными детьми: 

участие в олимпиадах, конференциях, 

интеллектуальных конкурсах различного уровня 
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  Приведение материально-технической базы 

школы в соответствие с действующими 

санитарными и противопожарными нормами, нор 

мами охраны труда работников образовательного 

учреждения 

Комплектование библиотеки УМК по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по 

реализации ФГОС ООО 

2. Нормативно-правовое обеспечение Внесение необходимых изменений в локальные 

акты школы 

3. Методическое обеспечение Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогического коллектива в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС ООО 

Изучение, обобщение, внедрение опыта 

образовательных учреждений по формированию 

универсальных УУД, духовно-нравственному раз- 

витию, воспитанию учащихся, формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

4. Кадровое обеспечение Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников. 

Создание условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационную категории. 

5. Материально-техническое обеспе- 

чение 

Обновление информационно-образовательной 

среды школы. 

3.2.10. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга ОО. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает освещение хо- 

да его реализации на сайте школы. 

Результатом реализации ООП ООО станет повышение качества предоставления общего обра- 

зования, которое будет достигнуто путём создания современных условий образовательного 

процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 
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