
MyHI,IUI4TIAJIbH oE ABT OHOMHOE
OEIIIEOEPA3OBATEJIbHOE yTIPEXAEHI4E

AHXEPO-CyAXEHCKO|O roPoAcKofo oKPvrA
(ocHoBHA-fl OF IIIEOEPA3OBATE JIbHAfl IIIKOJIA J\b 32>)

Paccuorpeno n peKoMeHAoBaHo

K yTBepxAeHI4I0

Ha Ile,[arorl4r{ecKoM coBeTe

nporoKorl Nsl ot 29.A8.2414t.

Yree

[upexro AOY (OOIII Ns 32)

C.M.Cxpa6uencrufr

l85or  01 .09 .2014 r

OcnosHas odpa3oBareJrbHar [porpaMMa

ocHoBHOfO Oduero o6pa3oBaHl{fl

(c usneueHuflrvlu npuKas lft 250 om 0l'09'2016;

npuKa3 .1ft204 om 0L09.201 8)

(cpox peuull43aunu 5 ner)

d$""ww"
i;eTll"mg..-\tE:Ei$ i(""T,iti,,;)F€i;

20r4



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел ООП ООО  3 

1.1 Пояснительная записка………… 3 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 12 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП ООО 

 

52 

 

II. Содержательный раздел ООП ООО 68 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) 

 

68 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 107 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования 

 

111 

2.4. Программа коррекционной работы 164 

 

III. Организационный раздел ООП ООО  179 

3.1. Учебный план основного общего образования 179 

3.2. Календарный учебный график 182 

3.3. План внеурочной деятельности 183 

3.4. Система условий реализации ООП ООО 186 

 Приложения  



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования(далее – ООП ООО) является локальным нормативным 

документом муниципального автономного образовательного  учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная 

школа № 32» (далее – МАОУ «ООШ № 32»), который определяет 

содержание образования при получении основного общего образования, 

реализуемое в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее ФГОС 

ООО). 

ООП ООО МАОУ «ООШ №32» определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся образовательной организации (далее – школы). 

Основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательной организацией через урочную 

и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

ООП ООО является программой действий всех участников отношений в 

сфере образования МАОУ «ООШ № 32» по достижению качественных 

результатов, удовлетворяющих запросы потребителей: личности, общества и 

государства. 

ООП ООО обеспечивает становление и формирование личности 

обучающегося:  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий родной язык; 

 уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями; 

 осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

адресована участникам образовательных отношений МАОУ «ООШ №32»:  

обучающимся и родителям (законными представителями) 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей (законных 

представителей) и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 

администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, 

для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества  условий и результатов 

образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом: 

государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного 

образования в соответствии с государственными стандартами; развитие 

творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, 

функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     

эффективно взаимодействовать с экономикой и обществом в 

соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  
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 обеспечение досуговой занятости и создание условий для 

удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни.  

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

При разработке основной образовательной программы основного общего 

образования  МАОУ «ООШ №32» учитывались культурные, национальные, 

территориальные и социальные особенности.  

Предусмотрены возможности социального партнёрства школы: МБУК 

«ДК «Центральный», МБУ ДО "Музыкальная школа № 19", МБУ ДО 

"Музыкальная школа № 56", МБУ ДО "ДДТ",Общероссийская общественная 

организация «Российский Красный Крест» Анжеро-Судженского 

регионального отделения, МБУ ДО "СЮТур", МБУ ДО "ДЭБЦ им. Г. Н. 

Сагиль" и др. В непосредственной близости от школы находится Анжеро-

Судженский педагогический колледж. 

С 2012 года школа включена в проект «Доступная среда». Создаются 

условия для обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Осуществляется 

дистанционное обучение школьников. 

Нормативно-правовая база, обеспечивающая разработку 

иреализацию основной образовательной программы: 

 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011№ 19644) (ред. от 31.12.2015, включающий список 

изменяющих документов (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»). 

 Примерная образовательная программа основного общего образования; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761 и 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФот 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении 

СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологнческие требования к 

условиям иорганизации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от24 

июня 2016 № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области в рамках 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования». 

 Устав МАОУ «ООШ №32» 

 Локальные нормативные акты МАОУ «ООШ № 32» 

 

Учредительные документы: 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа №32», утверждён приказом управления 

образования администрации Анжеро-Судженского городского округа 

№ 1048 от «18» декабря 2015 года; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление от «04» апреля 2014 г. №671224, подтверждающее 

закрепление за организацией собственности учредителя (на правах 

оперативного пользования или передаче в собственность 

образовательному учреждению;  

 Свидетельство о государственной регистрации права от «25» апреля 

2014 г. № 548 на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией);  

 Свидетельство об аккредитации организации, выдано «20» марта 2015 

г., Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области. Серия 42А02 № 0000123, срок 

действия свидетельства с «20» марта 2015 г. до «20» марта 2027 года;  

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы, выдана «24» июня 2014 г. Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области. Серия 42 ЛО 1, №0001518, регистрационный номер 14510; 

срок действия лицензии - бессрочно  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 

Цель:Обеспечение достижения обучающимися результатов освоения 

ООП ООО в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

ООО. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации; сохранения и развития культурного разнообразия и 

языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности 

получения основного общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и 

сохранение их здоровья; 

 создание условий социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством 

личностно значимой деятельности; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку 

 обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание 

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 образовательной программы ООПс социальными 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся 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; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
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технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (Анжеро-Судженского ГО) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

педагога - психолога, социального педагога, сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 

 основного общего образования 

Основные принципы формирования ООП ООО МАОУ «ООШ 

№32»: 

 принцип государственной политике РФ в сфере образования 

(гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитания  взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природоиспользования; единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации в 

условиях много национального государства; светский характер 

образования в государственных и муниципальных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность и др.); 

 принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип предоставления равных возможностей обучающимся; 

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности; 

 принцип открытости образовательного пространства. 

    В основе формирования и реализацииООП ООО лежитсистемно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  
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 построение образовательной деятельности с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур; 

  формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающихся, 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 

обучающихся; 

 учёт 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 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего 

образованияМАОУ «ООШ №32» формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся 11—16 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 

на ступени основной  школы к единству мотивационно – смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которых 

осуществляется в форме учебного исследования. Формирование  новой 

внутренней позиции обучающихся – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
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 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-16 лет) 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

перспективных жизненных планов; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической 

фазой развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

унего самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-16 лет, 8-9 классы) 

характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 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 потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

 изменением социальной ситуации развития - ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 
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взаимодействий - объёмы и способы получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

При формировании ООП ОООучитывался факт наличия в школе детей 

– инвалидов с различными нарушениями:  ОДА, ДЦП, нарушениями слуха. 

Сопровождение ребенка с ОВЗ в образовательной среде определяется как 

создание оптимальной организации образовательной среды, соотнесенной с 

возможностями такого ребенка. 

 Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего образования. 
 ООП ООО МАОУ «ООШ №32»определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

        Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 30% от общего 

объема основной образовательной программы основного общего 

образования.  

 Основная образовательная программа основного общего 

образования содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, специфику 

образовательной организации, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 
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 Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий при 

получениина уровне основного общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации обучающихсяпри получении на 

уровне основного общего образования,  

 программу коррекционной работы. 

 Организационный разделустанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов 

ООП ООО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации ООП ООО 

Для реализации ООП ООО определяется нормативный срок 5 лет. 

Изменения в ООП ООО вносятся на основании решения 

педагогического совета по мере необходимости. 

Организация образовательной деятельности в МАОУ «ООШ №32» по 

ООП ООО основана на дифференциации содержания с учётом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и специфики 

образовательной организации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 
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Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «ООШ 

№32» адекватно отражают требования ФГОС ООО (далее- Стандарта), 

передают специфику образовательного процесса, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

учитывается при оценке результатов деятельности образовательного 

учреждения, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по завершении обучения. 

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов 

освоения ООП ООО относятся: 

личностные результаты освоения основной образовательной 

программы,включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 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.Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно не персонифицированной 

информации; 

метапредметныерезультаты освоения основной образовательной 

программы, включающие освоенные обучающимися 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 организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметные результаты освоения основной образовательной программы, 

включающие освоенные обучающимися 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-
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проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП 

ООО, необходимых для продолжения образования, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  отражают: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся 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 устойчивых 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 истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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; 
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6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8. 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; 

9. Формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООПООО 

 Основное общее образование связано с двумя важными этапами в 

становлении личности  обучающихся. Модель и способы обучения напрямую 

связаны с системой планируемых результатов освоения ООП ООО и их 

оценивания. Поэтому и в системе определения и оценивания результатов и  

качества образования  выделяются два связанных между собой этапа.  

 Первый этап (5-6 класс) имеет переходный характер. Он ориентирован 

на то, чтобы максимально развести во времени  кризис подросткового  

возраста и переходность в школьном обучении, то есть осуществить плавный 

и постепенный переход на новую ступень образования. 

 Для достижения этой цели  необходимо решать ряд основных 

педагогических задач.  

 Важно: 

 создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы 

возможность опробовать средства и способы действий, освоенные ими 

в начальной школе, индивидуализировать «инструментарий» учебной 

деятельности (действия контроля и оценки, учебная инициатива и 

самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не 

только учебных ситуациях; 
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 организовать пробы построения учащимися индивидуальных 

образовательных траекторий в разных видах деятельности; 

 помочь каждому  учащемуся определить границы своей «взрослости»; 

 создать в совместной  деятельности учащихся и учителя возможные 

образовательные пространства для решения задач развития младших  

подростков; 

 не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период. 

 Для решения поставленных задач на данном этапе образования 

необходимо организовать работу педагогического коллектива по следующим 

трем основным направлениям: 

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательной 

деятельности; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов 

начальной и основной школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может 

конкретизировать общие задачи переходного этапа  образования 

применительно к отдельным классам и ученикам, искать средства  их 

решения. 

 В результате реализации ООП ООО на переходном этапе (5-6 классы) 

планируется получить следующий образовательный  результат: 

в метапредметных  результатах: 

 наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной 

компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

 действование в «позиции взрослого» через  умение организовывать 

работу  в разновозрастной группе  с младшими школьниками; 

 использование действия моделирования для опробования культурных 

предметных средств и способов действий в новых, нестандартных 

ситуациях; 

 освоение способов учебного проектирования через  решения 

проектных задач как прообразов будущей проектной деятельности 

старших подростков; 

 освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы 

индивидуального  участия младшего  подростка в совместном  поиске 

новых способов  решения учебных задач и как средство  работы с 

собственной  точкой зрения; 

 освоение способов работы с культурными текстами, излагающими 

разные позиции по вопросам в той или иной области знания. 

 Общий результат: у обучающихся сформированы предпосылки для  

индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

 Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются 

образовательным  учреждением самостоятельно двумя способами: 

 контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями 

(графико-знаковыми формами), работа с чужими и собственными 
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текстами (письменная  дискуссия) через разработку специальных 

предметных контрольно-измерительных материалов; 

 умение работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного 

проектирования могут быть проверены с помощью экспертных оценок 

в ходе встроенного наблюдения в разные виды и формы  деятельности  

обучающихся. 

 Второй этап (7-9 классы) – период наибольшей социальной активности 

и самоопределения в рамках основной школы. Обучающиеся активно 

осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 

интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои 

интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, 

непрочен и быстро переключается. Обучающиеся с удовольствием  пробуют 

себя в различных формах интеллектуальной  деятельности, начиная 

осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в 

межличностных отношениях. 

 На этом этапе реализации ООП ООО  необходимо решить следующие 

педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и 

разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  расширением  

возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной  работы; 

 сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с 

их реализацией, местом социального экспериментирования, 

позволяющего ощутить границы собственных  возможностей; 

 подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных  

образовательных траекторий (маршрутов) в заданной  предметной, 

интегративной, метапредметной программой области 

самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

 Метапредметные результаты освоения ООП ООО представляют собой 

набор основных ключевых компетентностей, которые должны быть 

сформированы в ходе освоение обучающимися разных форм и видов 

деятельностей, реализуемых в основной образовательной программе. 

 На данном этапе основного общего образования ключевые  

компетентности проявляются: 
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 В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 

деятельностного  подхода в образовании: компетентность в решении задач  

(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

 Основные группы способностей и умений: 

 планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять 

необходимые ресурсы; 

 производить требуемую последовательность действий по инструкции; 

при необходимости уточнять формулировки задачи, получать 

недостающие дополнительные данные и новые способы решения; 

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и 

закономерности на задачи с аналогичным условием; выдвигать и 

проверять гипотезы, систематически пробовать различные пути 

решения; 

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; 

 сравнивать характеристики запланированного и полученного продукта; 

оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев; 

видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации 

других, совершенствовать результаты решения конкретной задачи и 

свою деятельность. 

 В информационной компетентности как способности решать задачи, 

возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 

применением массовых информационно-коммуникативных  технологий. 

 Основные группы способностей и умений: 

– исходя из задачи получения информации: 

 планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, 

выбирать способы получения информации; обращаться к поисковым 

системам интернета, к ин-формированному человеку, к справочным и 

другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылка-ми и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и 

аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.; проводить самостоятельные 

наблюдения и эксперименты;  

 находить в сообщении информацию: конкретные сведения; 

разъяснение значения слова или фразы; основную тему или идею; 

указание на время и место действия, описание отношений между 

упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, 

устанавливать связь между событиями; 

 оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора 

(негативное или позитивное отношение к событиям и т. д.) и 

использованные им приемы (неожиданность поворота событий и т. д.),  

 выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения 

поставленной задачи; отсеивать лишние данные; 
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 обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать 

вопросы к учителю (эксперту) с указанием на недостаточность 

информации или свое непонимание информации;  

 сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и 

находимую во внешних источниках (в том числе информацию, 

представленную в различных формах – в тексте и на рисунке и т. д.); 

выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт; 

 – исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения: 

 планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм 

(текст, рисунок, схема, анимация, фотография, видео, звук, личная 

презентация) представления информации и инструментов ее создания и 

организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче 

смысла с помощью него; 

 обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): 

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), 

интервью, дискуссии в письменный текст, формулировать выводы из 

изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму; 

 создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, 

наблюдаемых и зафиксированных на изображениях (наблюдений, 

экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и планы 

наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи 

между ними; 

 фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения 

(решение математической задачи, вывод из результатов эксперимента, 

обоснование выбора технологического решения и т. д.); 

 участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других 

участников, их позиции и т.д., ставить задачи коммуникации и 

определять, какие результаты достигнуты; 

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая 

собственную деятельность, создавать проекты и планы в различных формах 

(текст, чертеж, виртуальная модель); 

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный 

эксперимент; 

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем 

мире выбирать правильные инструменты и действия такой фиксации, 

фиксируя необходимые элементы и контексты с необходимым 

технологическим качеством, в том числе фиксировать ход экс-перимента, 

дискуссии в классе и т. д.; 

 В  коммуникативной  компетентности   как способности ставить и 

решать определенные типы задач социального, организационного 

взаимодействия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, 
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учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность 

взаимодействия, быть готовым к осмысленному изменению собственного 

поведения. 

Основные группы способностей и умений: 

– способность к инициативной организации учебных и других форм 

сотрудничества, выражающаяся в умениях:  

 привлекать  других людей (как в форме  непосредственного 

взаимодействия, так и через их авторские произведения) к совместной 

постановке целей  и их достижению;  

 понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь 

в достижении  его целей; 

 оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, 

задачами, возможностями, нормами  общественной  жизни; 

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся 

в умениях: 

 строить адресованное письменное или устное развернутое 

высказывание, удерживающее предметную логику, учитывающее 

разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу; 

 читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с 

разными стилевыми и иными особенностями, продолжая их 

собственную внутреннюю логику; 

 оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных 

текстов, искать и осваивать  недостающие  для этого  средства. 

– способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в 

умениях: 

 осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, 

позиции и цели участников, учитывать различия и противоречия в них; 

 планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно); 

 оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и 

конечных результатов. 

– способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:  

 находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей 

стороны, способы поведения в ситуации неизбежного конфликта и 

столкновения интересов, достижения компромисса; 

 В учебной компетентности как способности обучающихся 

самостоятельно и инициативно создавать средства для собственного 

продвижения в обучении и развитии (умение  учиться), выстраивать свою 

образовательную траекторию, а также создавать необходимые для 

собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать. 

 Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 

 строить собственную индивидуальную образовательную программу на 

последующих этапах  образования; 



21 
 

 определять последовательность учебных целей, достижение которых 

обеспечит движение по определенной  обучающимся  траектории; 

 оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей; 

 обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения 

этих  дефицитов; 

 проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, 

использовать продуктивные методы рефлексии 

 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО: 

 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6. 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; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8. Смысловое чтение; 

9. 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 
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речью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

иформулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательнойдеятельности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в томчисле 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способырешения учебных и познавательных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами,осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижениярезультата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий итребований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейсяситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,собственные возможности её решения; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

иосуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательнойдеятельности; 

Познавательные универсальные учебные действия 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливатьаналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания икритерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи,строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы,модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

3. Смысловое чтение; 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками; работать 



23 
 

индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основесогласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать иотстаивать своё мнение; 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной иписьменной речью, монологической контекстной речью; 

3. Формирование и развитие компетентности в области 

использованияинформационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции);развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Межпредметные понятия. 

  Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, принцип, координаты, 

корень, отношение, пропорция, функция, круг, объем, содержание, свойство, 

линия, угол, предел, ключ и дрявляется овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся 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». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, 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 тезисов) 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиесяприобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 
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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. 

 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

 обучающихся в области использования информационно – 

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения,в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе. 

Под ИКТ-компетентностью понимается: 

1. Использование цифровых технологий в обучении; 

2. Использование инструментов коммуникаций и сетей для доступа к 

информации; 

3. Умение работать с информацией: обработка информации, получение и 

поиск информации, оценка информации, а также ее интерпретация; 

4. Умение строить исследовательскую и проектную деятельность с 

помощью ИКТ; 

5. Этика работы в информационно-коммуникативном пространстве 

(нетикет) 

 

Предметные результатыосвоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Планируемые предметные результаты достигаются при изучении 

учебных предметов, входящих в состав предметных областей, с учётом их 

специфики.   

 Изучение предметной области «Русский язык и литература» – 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической 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; 
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 приобщение к российскому 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 словарного 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 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально смысловых типов и жанров. 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

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 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 обучающихся 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 функциональносмысловых типов и жанров. 

 Планируемые результаты предметной области «Родной язык и 

родная литература» достигаются при изучении учебных предметов 

«Русский язык», «Литература». 

Учебный предмет«Русский язык» 

1.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения 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 русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическуюречь, участие в 

диалоге и полилоге; 
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 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

 понимание, интерпретация 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, сочинение, 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; 
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 корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов 

4. Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

и категориях; осознание 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 существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических 

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 анализа 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 синтаксического 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, знат 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; 
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 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 и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

 

6.Обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых 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 построения 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; 
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 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7. Овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, 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 

 

Учебный предмет «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 
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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 используемых 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. 

Учебный предмет «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 (родного)  

языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 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 
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произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

 

Родная литература: 

1. Осознание значимости чтения и изучения родной 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 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 восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

  

 Изучение предметной области Иностранные языки 

обеспечивает:  

 приобщение к 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 социализации и самореализации;  
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 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. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский). 

«Второй иностранный язык» (немецкий) 

1. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности 

2. Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой 

3. Достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции 

4. Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях 

  

 Изучение предметной области «Общественно-научные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, 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 экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, 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 
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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 воспитания личности обучающихся 

является приоритетной. 

 

Учебный предмет «История России». «Всеобщая история» 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, культурной 

самоидентификации 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 современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире. 

4. Формирование важнейших культурно – исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества. 

5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней. 

6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном  

Российском государстве. 

 

 

Учебный предмет«Обществознание» 

1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 
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самосознания, толерантности,приверженности ценностям, 

закреплённым 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 обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп. 

4. Формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убеждённости в  необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности. 

5. Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам. 

6. 6.Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

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 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. 
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Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

1. Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; 

2. 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; 

3. 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; 

4. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

5. формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 

Учебный предмет «География» 

1. Формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических 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, многообразном 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 

деятельности 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. 
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6. 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 оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. 8.Формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

  

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" обучающиеся развивают 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 умениями решения учебных задач; развиваютматематическую 

интуицию; получают представление об основных 

информационныхпроцессах в реальных ситуациях. 

Учебный предмет «Математика» 

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: 
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 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 выполнении 

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 показателем; 

 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 
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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 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, прямоугольный 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 
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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; 

 

Учебный предмет «Алгебра» 

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 
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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 выполнении 

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 показателем; 

 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 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; 
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 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 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; 

7. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач 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; 

 

 

Учебный предмет «Геометрия» 

1. Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 
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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 выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

 сравнение чисел; 

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого 

числа; 

4. 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: 
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 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; 

5. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач 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; 

 

Учебный предмет Информатика 

1. Формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

3. 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 алгоритмическими структурами — 

линейной, условной и циклической; 

4. 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; 



44 
 

5. Формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

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 научного 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 оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

 

Учебный предмет 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. 

2. Формированиепервоначальных 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. 

3. Приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений. 

4. Понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
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механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф. 

5. Осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования. 

6. 6.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. 

7. Развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья. 

8. Формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

 

Учебный предмет 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 

наследственности 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 сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

5. Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 
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защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

6. Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Учебный предмет 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 основы 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. 

 

Изучение предметной области "Искусство" обеспечивает: 

осознание значения искусства 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 обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности;формирование интереса и 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 
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России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Учебный предмет Изобразительное искусство 

1. Формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их  общей духовной культуры,  как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, 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 пространстве культуры; 

3. Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых 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 пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-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 техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фото-

графия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 

анимация);  

7. Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Учебный предмет 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 
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культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры 

2. Развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения 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 информации, развитие творческих 

способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

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. 

Изучение предметной области Технология обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач;активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий;совершенствование умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса;формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Учебный предмет Технология 

1. Осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 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 

сохранности продуктов труда; 
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3. Овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами 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. 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает:  

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся 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 законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, 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 разных предметных областей. 

Учебный предмет Физическая культура 

1. Понимание роли и значение физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни,укреплении и сохранении индивидуального здоровья 

2. Овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создании основы для формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории развитие физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений выбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной)с учетом индивидуальных 
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возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели. 

3. Приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

4. Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование и умение вести 

наблюдение за динамикой развития своих основных физических 

качеств: оценивать текущее состояние организма  и определять 

тренирующие воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность  ее воздействия 

на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией. 

5. Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных  и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умение использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развития основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»(ГТО). 

6. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной 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; 
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владение доступными техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, 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.". 

Учебный предмет 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 социального 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 государства; 

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 проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять 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 образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее 

– система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования:  

 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;  

 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования;  

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования;  

 обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования;  

 предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные 

и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения);  

 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, 

а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 
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организации, мониторинговых исследований муниципального 

регионального и федерального уровней; 

 комплексное изучение (характеристика) эффективности 

образовательной деятельности МАОУ «ООШ №32»: оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; оценка результатов деятельности 

образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Цели оценочной деятельности: 

 комплексное изучение эффективности МАОУ «ООШ №32» для 

получения объективной информации об особенностях её 

функционирования; 

 мониторинг уровня подготовки обучающихся ООО, соответствующей 

требованиям ФГОС ООО, в том числе уровня достижения 

планируемых результатов. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

- Внутренняя оценка включает: 

 текущий контроль успеваемости обучающихся, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 

- К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования: 

-муниципального уровня (муниципальные контрольные работы по 

учебным предметам), 

-регионального уровня (региональные комплексные контрольные 

работы, контрольные работы по учебным предметам) 

- федерального уровня (всероссийские проверочные работы). 

 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (текущей, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для 

итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных 

работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований.  

Оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений, оценка 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей (по ответам на задания при изучении 

учебных предметов и в процессе педагогической диагностики), 

психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных 

представителей) или педагогов и администрации при согласии родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся оценивается  сформированность отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
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 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

 При определении содержания критериально-оценочных показателей 

личностных результатов освоения ООП ООО нами был применён блочный 

подход, позволяющий одиннадцать ключевых компетенций 

дифференцировать в объединить в следующие структурные компоненты: 

мотивационный, компетентностный, эмоционально-ценностный и 

действенно-практический. 

 Мотивационный компонент личностных результатов освоения ООП 

ООО включает ответственное отношение к учению; мотивацию к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; готовность и способность 

обучающихся 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 учётом устойчивых 

познавательных интересов; уважительное отношение к труду; развитие 

опыта участия в социально значимом труде. 

 Компетентностный компонент личностных результатов освоения ООП 

ООО включает знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; основы 

правовой и экологической культуры, соответствующей современному 

уровню правового и экологического мышления; правовой опыт и 

экологически ориентированную рефлексивно-оценочную и практическую 

деятельность в жизненных ситуациях; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; коммуникативную компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и на 

дорогах. 

 Эмоционально-ценностный компонент личностных результатов 

освоения ООП ООО включает воспитание патриотизма, уважение к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;нравственные чувства 

и нравственное поведение; осознанное и ответственное отношение к 

собственным поступкам; воспитание ценности здорового и безопасного 
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образа жизни; осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; эстетическое сознание через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Действенно-практический компонент личностных результатов 

освоения ООП ООО включает деятельностный характер осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; соблюдение 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

 Выделенные структурные компоненты находятся в тесном 

взаимодействии, образуя целостную, динамическую систему воспитания 

личности обучающегося. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ 

«ООШ №32» и осуществляется классным руководителем  преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляются 

в виде характеристики. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006г.  «О персональных данных». 

 

Объект оценивания личностные УУД:  

- самоопределение,  

- смыслообразование,  

- нравственно-этическая ориентация. 

Процедуры 

оценивания 

- наблюдение; 

- анкета; 

- диагностика; 

- мониторинги 

- тестирование; 

Технологии 

оценивания 

- «Педагогическая технология формирования 

самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов).  

- Самооценка (листы самооценки, самооценка на каждом 

этапе урока, устная самооценка).  

- «Технология оценивания образовательных достижений» 

(Д.Д. Данилов и др.); 



57 
 

Критерии 

оценивания 

- планируемые личностные результаты (действия 

учеников в ситуациях самоопределения, осмысления, 

оценивания усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающего 

личностный моральный выбор);  

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание 

смысла ЗУНов, их значимости, необходимости, 

целесообразности, полезности 

Формы фиксации 

результатов 

- листы наблюдения;  

- листы самооценки;  

- портфолио;  

- характеристика; 

-анализ 

КИМ - задания (вопросы) для выявления уровня 

сформированности личностных УУД (достижения 

планируемых личностных результатов).  

- задания для изучения личностных сфер ученика 

(личностных результатов).  

Шкала и вид отметки 0-низкий уровень достижения планируемых результатов,  

1-средний уровень достижения планируемых результатов, 

2-высокий уровень достижения планируемых 

результатов. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

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

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем 

и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МАОУ «ООШ №32» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
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устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы и инструментарий оценки : 

 читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают 

положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 

руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена на МО 

учителей-предметников, план реализации проекта разрабатывается 

обучающимся совместно с руководителем проекта. Результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 
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а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

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

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к 

проекту (объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

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

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 
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случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии МАОУ «ООШ №32» или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

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

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

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

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

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

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

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся; 

 промежуточная аттестацияобучающихся; 

 государственная итоговая аттестация 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это проверка и 

оценка (в том числе обобщенная) педагогическими работниками 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в течение 

учебного года, в том числе проявляющихся в проектах, письменных, устных, 

практических и иных работах, выполняемых в соответствии с основной 

образовательной программой.Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в течение учебного периода с целью систематического контроля 

уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и 

метапредметных результатов. 

Успеваемость обучающихся 5-9 классов МАОУ «ООШ №32» подлежит 

текущему контролю, оценивание осуществляется по балльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2»: 

 Балл «5» ставится в случае, когда обучающийся исчерпывающе знает 

весь программный материал, отлично понимает и прочно усвоил его. На 

вопросы (в пределах программы) дает правильные, сознательные и 

уверенные ответы. В различных практических заданиях умеет 

самостоятельно пользоваться полученными знаниями. В устных ответах и 
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письменных работах пользуется литературно правильным языком и не 

допускает ошибок. 

 Балл «4» ставится в случае, когда обучающийся знает весь требуемый 

программой материал, хорошо понимает и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять 

полученные знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется 

литературным языком и не делает грубых ошибок. В письменных работах 

допускает только незначительные ошибки. 

 Балл «3» ставится в случае, когда обучающийся обнаруживает знание 

основного программного учебного материала. При применении знаний на 

практике испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой 

помощью учителя. В устных ответах допускает ошибки при изложении 

материала и в построении речи. В письменных работах делает ошибки. 

 Балл «2» ставится в случае, когда обучающийся обнаруживает 

незнание большой части программного материала, отвечает, как правило, 

лишь при помощи наводящих вопросов учителя, неуверенно. В письменных 

работах допускает частые и грубые ошибки. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем и отражаются в рабочих программах и календарно-

тематических планах. Заместитель директора по УВР контролирует ход 

текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывает методическую помощь учителю в его проведении. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание 

(формирование) электронных баз данных); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе 

наизусть), стандартизированные устные работы; 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных 

форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, 

изготовление макетов, действующих моделей). 

Текущий контроль успеваемости представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета.  

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
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планировании. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

Цель промежуточной аттестации обучающихся: установление 

динамики их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП ООО. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 классов. 

Решением педагогического совета МАОУ «ООШ №32» 

устанавливаются перечень предметов, форма и сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до 

проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом директора МАОУ «ООШ №32» и доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться 

письменно, устно.Формами проведения письменной аттестации в5-9 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тест, 

диагностическая работа. К устным формам годовой аттестации относятся: 

защита проекта. 

Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся 

отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась.Итоговая отметка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок и отметки за промежуточную годовую 

аттестацию. 

Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам  или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. Обучающиеся, не прошедшие годовую 

промежуточную аттестацию по уважительной причине или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.   

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным  программам 

в соответствии с рекомендациями  психолого–медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Перевод 
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обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы.   

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. Целью ГИА является определение соответствия 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 Порядок проведения ГИА по образовательным программам 

основного общего образования определяет формы проведения, участников, 

сроки и продолжительность проведения государственной итоговой 

аттестации. 

 ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранный язык, 

информатика. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов количество сдаваемых экзаменов 

по их желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому 

языку и математике. 

 ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий  стандартизированной формы.  

В форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (государственный выпускной экзамен, ГВЭ) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов. Для обучающихся данной категории по 

отдельным учебным предметам по их желанию экзамен проводится в форме 

ОГЭ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты по итогам промежуточной аттестации обучающихся 

9 классов. 

Итоговая отметка по предмету фиксируется в документе, 

подтверждающем получение основного общего образования, – аттестате об 

основном общем образовании. 

Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
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математического округления. По другим учебным предметам в аттестат 

выставляются отметки, полученные на промежуточной аттестации. 

  

Форма представления и фиксация результатов 
Результаты фиксируются: 

 в классном журнале (в том числе электронном) ; 

 в дневнике школьника (в том числе электронном); 

 в личном деле обучающегося; 

 в аттестате об основном общем образовании. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активностиобучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим учащимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учётом выбора обучающимися направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
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 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции образовательной деятельности, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Проводится с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального - ВПР, регионального – комплексные контрольные 

работы, муниципального – контрольные работы по учебным 

предметам) 

 условий реализации  основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Условия и границы применения системы оценок 

Условия применения системы оценки определены с учётом общих 

федеральных требований к реализации ООП, сформулированных в ФГОС 

ООО: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, обеспечивающую эффективное использование системы оценки. 

 В соответствии с приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 3 №544н, 

приказом Минздравсоцраззвития РФ от 26.08.2010 № 761н  педагогические 

работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с оценкой 

достижений обучающихся: анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; организация, осуществление контроля и оценки 

учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения ООП; 

оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля; объективная оценка успехов и возможностей обучающихся и пр. 
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2. Материально-технические условия связаны с наличием 

необходимых инструментов оценивания, в том числе: 

– журналов успеваемости по предметам (в бумажном виде); 

– промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ; 

– дневников достижений (портфолио) обучающихся; 

– материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

– интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации 

оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, планшеты 

и др.) 

 3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки 

обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к начальному общему и 

среднему общему образованию; учёт специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; вариативность направлений 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО).  

Границы применения системы оценки определяются: 

 рамками образовательной деятельности, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом 

внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию  

экологической культуры обучающихся; 

 перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ», обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники и 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при 

получении основного общего образования (класса, группы, отдельных 

обучающихся); 

Система оценки предусматривает: 

 обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, они это делают самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя; 

 ориентир только на поддержание успешности и мотивации 

обучающегося; 

 обеспечение личной психологической безопасности обучающегося.  

 Подавляющее большинство образовательных результатов 

конкретного обучающегося  сравнивается  только с его же предыдущими 

показателями, но не с показателями других обучающихся  класса. У каждого 

обучающего есть   право на индивидуальную образовательную траекторию – 

на свой темп освоения материала. Личностные результаты фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) 

 

Программа развития универсальных учебных действий  (программа  

формирования общеучебных  умений и навыков) (далее - Программа 

развития УУД) при получении основного общего образования сформирована 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО  и  направлена на: 

 реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования общеобразовательного учреждения, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего 

образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования школы, 

усвоения знаний учебных действий; 

 расширение возможностей ориентации в различных предметных 

областях, научном и социальном проектировании, профессиональной 

ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирования опыта переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения  обучающимися знаний и 

учебных действий, формирования компетенций и компетентностей в 

предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические 

конференции, национально – образовательные программы); 
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 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками  и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области 

использования информационно-коммуникативных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникативными технологиями, поиском, построением и передачей 

информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникативных технологий (далее ИКТ) и 

сети Интернет. 

 Программа развития УУД разрабатывалась инициативной группой 

педагогов школы под руководством заместителя директора по УВР и 

педагога – психолога. 

Формы взаимодействия участников образовательных отношений 

присоздании и реализации программы развития универсальных 

учебных действий: 
 

 

Участники 

образовательных 

отношений 

 

Формы взаимодействия 

 

Направления деятельности 

 

Администрация  

 

- педагогические советы; 

- административные 

совещания; 

- методические  

мероприятия; 

-  консультации. 

 

- разработка планируемых 

образовательных метапредметных 

результатов; 

- разработка основных подходов к 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

- разработка системы мер по обеспечению 

условий для развития УУД у 

обучающихся; 

- разработка комплекса мер по 

организации системы оценки 

деятельности образовательной 

организации по формированию и 

развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

- разработка методики и инструментария 

мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися 

универсальных учебных действий; 

- разработка рекомендаций педагогам; 

- организация и проведение серии 

семинаров, консультаций с учителями, 

родителями; 

- организация отражения результатов 

работы по формированию УУД 
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обучающихся на сайте образовательной 

организации 

Педагогический 

коллектив 

- работа в проблемных и 

творческих группах; 

 - работа на уровне 

школьных МО,  

- разработка 

методических 

материалов, 

рекомендаций 

- разработка подходов к обеспечению 

связи УУД с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью; 

- разработка и конструирование задач на 

применение универсальных учебных 

действий; 

- разработка рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития 

и применения универсальных учебных 

действий; 

разработка КИМов для оценки уровня 

сформированности УУД в рамках своего 

предмета 

Родители 

(законные 

представители) 

- родительские собрания; 

- опросы,  

 -анкетирование 

- формулируют запрос педагогическому 

коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных 

модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их 

соотношение с целью формирования УУД; 

- принимают участие в обсуждении и 

реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения ООП 

ООО. 

Обучающиеся  Классные собрания,  

опросы, анкетирование 

- обязаны выполнять в установленные 

сроки все задания. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОСООО 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, для  

формирования у обучающихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в 

основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей 

(закнных представителей) по развитию УУД у школьников 5-9 классов; 

 формирование универсальных учебных действий в образовательной 

деятельности в контексте усвоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, в т.ч. курсов внеурочной деятельности; 

 организация учебно-исследовательской и проектной деятельности, как 

приоритетное направление работы школы в развитии универсальных 

учебных действий обучающихся; 

 содействие в организации образовательной  деятельности  по развитию 

ИКТ – и читательской компетенций обучающихся; 
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 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающихся, взаимосвязь способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на 

материале содержания учебных предметов; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер  обучающихся. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». В этом смысле, работая на этапе основной школы, 

педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком 

(собственно психологическом) смысле: совокупность способов действий 

обучающихся, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включаяорганизацию этого процесса. Универсальный 

характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостностьобщекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвитияличности. Универсальные учебные действия обеспечивают 

этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

 

Функции УУД:  
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 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять обучение, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности;  

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в Программе развития УУД 

выделены следующие  виды универсальных учебных действий: личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

В блок личностных  УУД входят: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  

системы  учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания 

границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 нравственно -этическая  ориентация  —  знание  основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение  на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  

совести  как  регуляторов морального поведения. 

 

В блокрегулятивных УУД входят действия, обеспечивающие 

организацию учебной деятельности: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще 

неизвестно; 
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 планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата; 

 оценка – выделение и осознание обучющимся того, что уже усвоено, и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

к преодолению препятствий. 

В блоке познавательных УУД выделяют  общеучебные действия, 

включая знаково - символические; логические и действия постановки и 

решения проблем. 

Этот блок обеспечивает обучающимся: умение самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, успешно усваивать знания, 

формирование умений, навыков. 

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации;  

 применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Знаково-символические действия:  
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 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей;  

 построение логической цепи рассуждений; доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции  других людей, партнера по общению или деятельности, 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. 

Соответственно в состав коммуникативных действий входят:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения рабочих программ учебных 

предметов, курсов.  
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Каждый учебный предмет, курс в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования отдельных универсальных 

учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает 

формирование «основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность». Этот учебный предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета 

и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний». На уроках русского языка в процессе 

освоения системы понятий и правил у обучающихся  формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Работа обучающихся с текстом на уроках русского языка открывает 

возможности для развития логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) 

и преобразования модели (видоизменения слова). 

Учебный предмет «Литература» способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию 

школьника, способствует «пониманию литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус и позволяет развивать личностные 

универсальные учебные действия. Формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий обеспечивается через 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. Возможности УМК позволяют развивать универсальные 

учебные действия «Стратегия смыслового чтения». 

Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на личностное развитие ученика, 

обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же 

предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 
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формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 

познавательные, личностные универсальные учебные действия.  

Учебный предмет «История» через две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных, метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения». Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного,  

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа 

линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».  

Аналогична связь УУД с учебным предметом «Обществознание», 

который наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия, универсальных учебных 

действий подраздела «Стратегия смыслового чтения». Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» 

и многое другое.  

Не менее важна нацеленность учебного предмета и на личностное 

развитие учеников,  чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации».  

Учебный предмет «География », наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия, 

универсальных учебных действий подраздела «Стратегия смыслового 

чтения», подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 
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формируются в процессе «овладения основами картографической 

грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения». Наконец, формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нём способствует личностному развитию. 

Учебный предмет «Математика» направлен, прежде всего,  на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, учебных действий 

подраздела «ИКТ -компетентность». Именно на это нацелено «формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 

наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является 

«универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие 

познавательных универсальных учебных действий, универсальных учебных 

действий подраздела «ИКТ -компетентность». Этому оказывает содействие 

«формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации».  

Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов 

обеспечивает формирование  познавательных универсальных учебных 

действий, учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Этому 

способствует «приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов.  

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных 

результатов, универсальных учебных действий подраздела «Стратегия 

смыслового чтения», подраздела «ИКТ-компетентность».  Первая группа 

линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с 

биологической точки зрения) – 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 кмиру – способствует личностному развитию 
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ученика. С ней связаны такие задачипредмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровьялюдей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».  

Учебный предмет «Химия», наряду с предметными результатами, 

нацелен на формирование познавательных универсальных учебных действий, 

учебных действий подраздела «ИКТ -компетентность». Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «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». 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 ученика играют  учебные 

предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» . Прежде всего, они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме 

вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-

ориентированную направленность.  Он способствует формированию 

регулятивных универсальных учебных действий путём «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 учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие обучающегося.  

Предметы «Физическая культура»и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных 

универсальных учебных действий через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», 

а также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 
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образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности», а также «формирова- 

ние и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние 

на личностное развитие  

школьник 

Для успешной деятельности по развитию УУД в школе  проводятся  

занятия в разнообразных формах: занятия  одновозрастные и 

разновозрастные; тренинги, проекты, практики, конференции, экскурсии, 

праздники, интеллектуальные марафоны, дни здоровья с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Обучающиеся участвуют в социально 

значимых акциях всех направлений и уровней. 

Решение задачи формирования УУД  в рамках ООП ООО школы 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам,  но и в 

ходе внеурочной деятельности по пяти направлениям (спортивно-

оздоровительное (физкультурно-спортивно и оздоровительное), социальное, 

общекультурное, духовно – нравственное, общеинтеллектуальное), а также в 

рамках различных курсов и практикумов. Сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования, с учреждениями культуры и спорта города 

происходит в рамках внешкольной деятельности. 

Для успешной деятельности по развитию УУД планируются занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., 

с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определенных УУД. Они могут быть построены как на предметном 

содержании, так и носить надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе может быть представлена такими, как: 

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 

ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 

визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 

решения); 

ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 

адекватное решение; 
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ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по их 

решению). 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют Обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию. 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных 

действий в основной школе, возможно использовать следующие технологии: 
 

Название 

технологии 

Ожидаемый результат внедрения 

Учебное 

сотрудничество 
 возрастет познавательная активностьи творческая 

самостоятельностьдетей; — возрастет объем усваиваемого 

(материала) и глубина понимания; 

 обучающиеся станут получатьбольшеудовольствие от 

занятий, комфортней чувствуют себя в школе; 

 меняется характер взаимоотношений 

междуобучающимися; 

 возрастетсплоченностьколлектива; 

 обучающиеся приобретут важнейшие социальные 

навыки; 

Совместная 

деятельность 
 умение каждого из участников ставить цели 

совместнойработы, определять способы совместного 

выполнения заданий,пониматьиучитывать при 

выполнении задания позиции других участников. 

Разновозрастное  

сотрудничество 
 повышениеучебноймотивацииобучающихся 

 формированиеушкольниковучебной самостоятельности; 

 развитие способности пониматьиучитывать 

интеллектуальную и эмоциональную позицию другого 

человека. 

Проектная и 

учебно-

исследовательская 

 обучающиеся реализуют самостоятельные проекты, 

определяюти аргументировано доказывают свою 

позицию, точкузрения, раскрывают,творческий 
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деятельность потенциал личности, что способствует самореализации и 

самоопределению 

Технология 

образовательного 

события 

 созданиеусловийдлясамореализациипрезентациипродукто

впроектной и творческойдеятельности;  

  развитие организаторских способностей через 

привлечениеобучающихся к различным формам 

деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков через работув 

разновозрастных группах; 

 воспитание уважительногоотношенияк традициям. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

 Развитие навыков самостоятельной, исследовательской, 

творческойработы, предоставление возможности 

самовыражения и саморазвития личности 

обучающегося 

Личностно-

ориентированная 
 Создание оптимальных условий для развития 

 личностиобучающихся.  

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Развитие умения вырабатывать свое собственное мнение, 

осмыслитьопыт, прийти к определенным 

умозаключениям, логично выстроить цепь доказательств, 

выразить себя ясно иуверенно 

Дискуссия  Понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей,получениесведенийовзглядах на проблемы, 

существующие в разных областяхзнаний;  

 умение формулировать своё мнение так, чтобы быть 

понятым другими; 

 возможности высказаться всем желающим 

Тренинги  Положительная самооценка; 

 снижениеуровня конфликтности подростков. 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

учащегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), 

так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 
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Перечень типовых задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

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

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки. 

Используемые типовые задачи представлены в таблице:
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Типовые задач применения УУД 

Личностные универсальные действия 
№  Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 «Самоанализ. Кто Я? 

Какой Я?» 

10-15 л. Формирование и оценивание уровня сформированности 

личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений. 

 Групповая работа 

учащихся под 

руководством психолога. 

2 Игровое задание 

«Чемодан» 

10-15 л. Формирование личностной и коммуникативной 

рефлексии, осознание подростками своих качеств и 

мотивов.  

 Групповая работа 

учащихся под 

руководством психолога. 

3 «Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности» 

(О.А.Карабанова) 

10-15 л. Формирование рефлексивности (осознанности и 

обоснованности) самооценки в учебной деятельности, 

личностного действия, самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик». 

Любые 

гуманитарные и 

естественно-

научные 

Фронтальный 

письменный опрос 

4 Игровое задание 

«Моя Вселенная» 

10-15 л. Формирование личностной рефлексии, направленной на 

осознание подростками своих мотивов, потребностей, 

стремлений, желаний и побуждений, и оценивание 

уровня сформированности. 

Литература, 

история, ИЗО, 

музыка и др. 

Групповая работа 

учащихся под 

руководством психолога. 

5 Задание 

«Моральные 

дилеммы» 

11-15 л. Ознакомление учащихся с ситуациями морального 

выбора и схемой ориентировочной основы действия 

нравственно-этического оценивания как базы для анализа 

моральных дилемм; организация дискуссии для 

выявления решений и аргументации участников 

обсуждения. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Групповая работа 

учащихся. 

6 Задание 

«Моральный смысл» 

11-15 л. Формирование ориентировки на нравственно-этическое 

содержание поступков и событий. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Работа в группах с 

последующим 

совместным обсуждением 

в классе 

7 Задание «Кодекс 

моральных норм» 

11-15 л. Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, 

которыми должны руководствоваться учащиеся в классе 

Гуманитарные 

дисциплины 

Индивидуальная и 

групповая работа. 
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при общении с одноклассниками. 

Коммуникативные универсальные учебные  действия 
№  Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 Задание «Кто прав?» 10-15 л. Диагностика уровня сформированности 

коммуникативных действий, помо-гающих пониманию 

позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для 

того или иного мнения партнёров по общению 

(коммуникативная рефлексия) 

Гуманитарные и 

естественно-

научные  

Работа в парах и группах. 

2 Задание «Общее 

мнение» 

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, связанных с 

умением слушать и слышать собеседника, понимать 

возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

Литература, 

история, физика, 

биология, 

география 

Работа в парах или 

группах по 3-4 человека. 

3 Задание 

«Дискуссия» 

10-15 л. Освоение правил и навыков ведения дискуссий. Литература, 

история, физика, 

биология, 

география 

Работа учащихся в классе. 

4 Задание 

«Совместное 

рисование» 

10-15 л. Формирование коммуникативных действий по 

согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация). 

Литература, 

история, физика, 

биология, 

география 

Работа в парах или 

группах по 3-4 человека. 

5 Задание 

«Компьютерная 

презентация» 

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, 

направленных на структурирование, объяснение и 

представление информации по определённой теме, и 

умение сотрудничать в процессе создания общего 

продукта совместной деятельности. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа в двух группах. 

6 Задание «Групповые 

игры» 

11-15 л. Расширение и обогащение позитивного опыта совместной 

деятельности и форм общения со сверстниками, 

формирование коммуникативных действий и операций, 

обогащение поведенческого репертуара учащихся за счёт 

социально одобряемых и соответствующих социальным 

 Групповая работа 

учащихся. 
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ожиданиям форм поведения, формирование 

направленности на сверстника, обогащение сферы 

социальных мотивов, развитие способности к эмпатии. 

 

Познавательные универсальные учебные  действия 
№  Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 Задание «Умение 

выстраивать 

стратегию поиска 

решения задач» 

12-13 л. Формирование выдвигать гипотезы ( предложения – что 

получится в результате) проверять их. 

Математика Группа 4-5 ч. 

2 Задание «Найти 

правило» 

12-13 л. Формирование умения выделять закономерность в 

построении серии. 

Математика Группа 4-5 ч. 

3 Задание «Работа с 

метафорами»  

(А.Е. Падалко, 1985) 

11-15 л. Формирование умения работать с метафорами 

(возможность понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов). 

Литература Группа 4-5 ч. 

4 Задание 

«Составление слов 

из элементов по 

правилу» (А.Е. 

Падалко, 1985) 

11-15 л. Формирование умения строить слова из отдельных 

элементов (по определённым правилам), формирование 

умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

5 «Отсутствующая 

буква»  (А.Е. 

Падалко, 1985) 

11-15 л Формирование умения выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

6 Задание «Робинзон и 

Айртон» 

11-15 л Формирование умения оценивать факты, события, 

явления и процессы с помощью разных критериев, 

выделять причинно-следственные связи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

7 Задание 

«Эмпирическое 

исследование» 

14-15л. Формирование умения проводить эмпирическое 

исследование. 

Литература Группа 4-5 ч. 

8 Задание «Любимые 13-15л. Формирование умения проводить эмпирическое Литература и др.  Группа 4-5 ч. 
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передачи» исследование на примере изучения любимых 

телевизионных передач учащихся класса (группы) 

9 Задание «Выбор 

транспорта» 

11-15 л Формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование. 

География и др.  Группа 4-5 ч. 

10 Задание «Жильцы 

твоего дома» 

12-13 л Формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование на примере сбора сведений о жильцах, 

населяющих твой дом. 

География Группа 4-5 ч. 

11 Задание «Сказочные 

герои» 

14-15 л. Формирования проводить теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев. 

Литература Группа 4-5 ч. 

12 Задание «Диалог с 

текстом»  

(Г.Г. Граник, О.В. 

Соболева, 1998) 

11-12 л. Формирование умения воспринимать текст как единое 

смысловое целое на основе овладения приёмом «диалог с 

текстом» 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа индивиду-альная и 

в группах 

13 Задание «Учимся 

задавать вопросы» 

11-12 л. Формирование умения задавать вопросы к 

художественному тексту. 

Литература Работа в парах и группах. 

14 Задание 

«Озаглавливание 

текста» 

11-15 л. Формирование умения воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять основную идею, смысловое 

ядро текста. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа индивиду-альная и 

в группах 

15 Задание 

«Пословицы» 

11-15 л. Формирование умения понимать смысл пословиц на 

основе адекватного восприятия переносного значения и 

метафоры. 

Литература, 

история 

Работа в группах. 

16 Задание «Эпиграф» 11-15 л. Развитие умения выделять концепт (основную идею) 

литературного произведения с помощью эпиграфа. 

Литература Работа индивиду-альная и 

в группах 

17 Задание «Сочиняем 

сказку» 

11-14 л. Развитие читательского воображения на основе овладения 

приёмом сочинения оригинального текста, формирование 

интереса к чтению и книге, овладение приёмом 

антиципации. 

Литература Работа в группах. 

18 Задание «Понимание 

научного текста» 

12-15 л. Развитие умения структурировать научный 

(познавательный) текст и составлять краткий конспект. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа индивиду-альная и 

в группах 

19 Задание «Приёмы 14-15 л. Усвоение  приёмов осмысления текста, включая приёмы Гуманитарные и Работа индивиду-альная и 
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осмысления теста в 

ознакомительном 

чтении» 

постановки перед собой вопроса и поиска ответа на него, 

постановки вопроса-предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации 

(мысленного возвращения к раннее прочитанному). 

естественно-

научные 

в группах 

20 Задание 

«Постановка 

вопросов к тексту» 

14-15 л. Овладение приёмом постановки вопросов к тексту и 

составления плана. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа индивиду-альная и 

в группах 

21 Задания для 

освоения приёмов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлечённой из 

текстов 

12-15 л Освоение  приёмов логического запоминания 

информации, извлечённой из текстов. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа индивиду-альная и 

в группах 

Регулятивные универсальные учебные  действия 

№

  

Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 Задание «Общее 

планирование 

времени. Планируем 

свой день» 

12-14 л. Формирование умения планировать свою деятельность, 

составление хронокарты самостоятельной работы 

учащихся. 

Любые 

предметы, 

классный час 

Индивидуальная  

работа 

2 Задание 

«Планирование 

учебной работы» 

13-15 л. Формирование умения планировать по времени учебную 

деятельность, составление хронокарты подготовки к 

докладу. 

Любые 

предметы, 

классный час 

Индивидуальная  

работа 

3 Задание «Оцениваем 

свою работу» 

11-14 л. Освоение критериев оценки письменной работы. Русский язык и 

математика 

Индивидуальная и в парах 

4 Задание «Критерии 

оценки» 

13-15 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных 

заданий. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа индивидуальная и 

в парах 

5 Задание «Учебные 

цели» 

11-14 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных 

заданий. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Индивидуальная работа 
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Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении 

основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихсяв значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение. Проектная деятельность учащихся рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью 

обучающегосяпосмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа обучающихсяможет быть 

организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

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

 внеурочная учебно-исследовательская деятельностьобучающихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

может проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
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1. Исследовательское направление, ориентированное на знакомство с 

законами окружающей 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 - исследовательских проектов по следующим 

учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык, История 

России, Всеобщая история, Физика, Биология, Химия.  

2. Инженерное  направление, ориентированное на повышение общей 

культуры конструкторской и изобретательской деятельности обучающихся и 

общественного значения занятий научно-техническим творчеством, 

формирование у обучающихся ценностей научно-исследовательской, 

инженерно-конструкторской и проектной деятельности, овладение 

обучающимися 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 

инженерного сопровождения проектной и учебно - исследовательской 

деятельности обучающихся в качестве экспертов, консультантов, 

руководителей научной и инженерно-технической деятельности. 

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, документ, видеофильм, 

звукозапись, спектакль,  программа действий, проект закона, справочный 

материал, сценарий и иное). 

4. Информационное направление, ориентированное на формирование у 

обучающихся информационно-коммуникационной компетентности, умений 

находить, обрабатывать, анализировать, отбирать ииспользовать 

информацию для решения разнооразныхучебно - познавательных и учебно-

практических задач. 

5. Социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально 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 хорошее и плохое, 

истинное и ложное, доброе и злое. 
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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 деятельностноевключение в игру, где 

открыт простор для самопроявления, творческого самовыражения, личной 

активности.   

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, прикладной, 

игровой, инновационный. 

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

на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУДпри получении основного общего 

образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 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 работать 

по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

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

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

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

на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 
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том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с ученическим научным 

обществом других школ; 

 участие обучающихся олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 

числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной 

деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

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

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены 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. 

 Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитиюИКТ- компетенций. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-

компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 
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числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийсяможет обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенцииобучающихсявключают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенцииобучающихся 

обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых осуществляется в ходе регулярных рабочих совещаний по 

данному вопросу.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции  

и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и 
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выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной 

сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с 

основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 

расходными материалами; соблюдение требований к организации 

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. 

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 

монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. 

Использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 
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Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском и иностранном языках 

посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и 

списков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе 

с помощью средств текстового процессора);оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 

и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие 

в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников 

при создании на их основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. 

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование 

клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. 

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и 

внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
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выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 

создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 

размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод 

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

числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов 

и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам 
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других людей. 

Информационная безопасность. 

Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 

поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно. 

 Планируемые результаты формирования и развития 

компетентностиобучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»:  

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
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базы данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений»: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 

и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов»:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические,концептуальные, лассификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании»: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
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лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» : 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

 

Виды взаимодействия с учебными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться 

следующим: 

 договор  о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение сотрудников, 

преподавателей Анжеро-Судженского педагогического колледжа в 

качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 
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предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на школы); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг 

экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; 

научно-практической конференции; консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Социальные 

партнеры 

Формы взаимодействия 

Учебные заведения 

города 

Участие в олимпиадах, конкурсах, проводимых в 

учебных заведения; организация и проведение 

экскурсий в рамках  Дней открытых дверей; 

проведение консультаций, круглых столов, мастер – 

классов; учебных занятий в рамках проведения 

мероприятий по профориентации 

(профессиональные пробы), проектная 

деятельность 

Социальные 

организации 

(культурные 

заведения города, 

детский дом, 

дошкольные 

учреждения, 

общественные 

организации) 

Организация волонтерских акций и проектов 

(концертов, выставок и  иное) 

Городской 

краеведческий музей, 

музеи г. Кемерова, г. 

Мариинска, г. Томска 

Организация и проведение учебных экскурсий, 

использование базы учреждений для работы над 

проектами, исследованиями 

Учреждения 

дополнительного 

образования г. 

Анжеро - Судженска 

Организация и проведение учебных экскурсий, 

использование базы учреждений для работы над 

проектами, исследованиями 
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 Условия, обеспечивающие  развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе организационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров. 

Условия реализации ООП ООО школы, в том числе Программы 

развития УУД, обеспечивают участникам образовательных отношений 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. Так же как и 

при получении начального общего образования, в основе развития УУД при 

получении основного общего образования лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 

познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. 

Развитие УУД  при получении основного общего образования 

целесообразно в рамках использования таких возможностей современной 

информационной  образовательной среды как: 

 средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки 

школьников, организующих оперативную консультационную помощь в 

целях формирования культуры учебной деятельности в школе; 

 инструментов познания, отвечающих за формирование навыков 

исследовательской деятельности путём моделирования работы научных 

лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ обучающихся и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов исследовательской  

деятельности; 

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средств развития личности, обеспечивающих формирование навыков 

культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

В целях реализации ООП ООО в школе  выполняются следующие 

условия формирования УУД: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных 

работников школы;  

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников, реализующей ООП ООО;  

 современная образовательная информационная среда школы. 
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

 Информационно-методическое обеспечение также включает в себя  

учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение. 

 Более подробно условия формирования УУД представлены в таблице. 
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Условия и средства формирования УУД 
 

Название 

условия 

Краткая характеристика Цели Средства реализации 

Учебное 

сотрудничество 

Взаимопомощь, 

взаимоконтроль в процессе 

учебной деятельности 

Формирование 

коммуникативных действий 
 распределение начальных действий и операций, заданное 

предметным условием совместной работы; 

 обмен способами действия; 

 взаимопонимание; 

 коммуникация; 

 планирование общих способов работы; 

 рефлексия 

Совместная 

деятельность 

Обмен действиями и 

операциями, вербальными и 

невербальными средствами 

Сформировать умение 

ставить цели, определять 

способы и средства их 

достижения, учитывать 

позиции других 

Организация совместного действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами. 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Младшим подросткам 

предоставляется новое место 

в системе учебных 

отношений: «пробую учить 

других», «учу себя сам» 

Создает условия для 

опробования, анализа и 

обобщения освоенных 

учащимся средств и 

способов учебных действий 

 

Проектная 

деятельность 

 Развитие коммуникативных 

способностей и 

сотрудничества, кооперация 

между детьми 

Ситуации сотрудничества: 

1.  со сверстникамис распределением функций.  

2.  с взрослымс распределением функций.  

3.  со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 

Дискуссия Диалог обучающихся в 

устной и письменной форме 

Сформировать свою точку 

зрения, скоординировать 

разные точки зрения для 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения 

других людей    
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достижения общей цели, 

становление способности к 

самообразованию 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития 

речи младших подростков, умения формулировать своё мнение 

так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического 

мышления школьника  

• предоставление при организации на уроке письменной 

дискуссии возможности высказаться всем желающим, 

Тренинги Способ психологической 

коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных 

способностей 

Вырабатывать 

положительное отношение к 

другому, развивать навыки 

взаимодействия, создавать 

положительное настроение, 

учиться познавать себя через 

восприятие других, 

развивать положительную 

самооценку и другие. 

Групповая игра и другие формы совместной деятельности 

(учебно-исследовательская, проектная, поисковая) 

Общий прием 

доказательства 

Процедура, с помощью 

которой устанавливается 

истинность какого-либо 

суждения 

Средство развития 

логического мышления, 

активизация мыслительной 

деятельности 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. 

Педагогическое 

общение 

Сотрудничество учителя и 

ученика 

Развитие коммуникативных 

действий, формирование 

самосознания и чувства 

взрослости 

Партнерская позиция педагога и ученика на различных этапах 

организации учебного процесса: целеполагание, выбор форм и 

методов работы, рефлексия. 
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Система оценки деятельности образовательной организации 

по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования» целевого раздела. 

 Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей (законных представителей), обучающихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательных отношений. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий 

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательных 

отношений: родителей (законных представителей), представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
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появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

Цель мониторинга:получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи мониторинга УУД: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального школьного образования  и основного общего образования 

в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся  основного общего образования.  

Объекты мониторинга:  

1. Универсальные учебные действия  обучающихся  5-9 классов; 

2. Психолого-педагогические условия сопровождения образовательной деятельности; 

3. Педагогические технологии, используемые  на уровне основного общего 

образования  

Изучение проводят классные руководители, педагог-психолог. 

 Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

 1. Соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным 

требованиям. 

 2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;  

 3. Сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью обучающихся. 

Методы сбора информации:анкетирование;тестирование;наблюдение;беседа. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие 

может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-

символическое действие); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов 

УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 

возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария 

может меняться. 
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Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня 

развития универсальных учебных действий: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их 

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

обучающихся; 

 валидность и  надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности педагога – психолога, классного 

руководителя, педагога. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования.Система критериев и задач при оценке УУД направлена на определение 

уровня развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее 

соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик: используемые психодиагностические 

методики  имеют четкое и содержательное указание своей диагностической 

направленности и того теоретического основания, которому они соответствуют. 

Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее диагностические 

возможности,  четко определены, что образует необходимое условие интерпретации 

полученных результатов.  

Используемые методики, их показатели и критерии оценки четко 

объективированы диагностической направленностю.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп обучающихся. Применяемые методики содержат только такие 

задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным 

возрастным интересам и возможностям исследуемых обучающихся.  

Валидность и надежность методик.Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. 

Под надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним 

помехам. В состав диагностического комплекса для оценки УУД включены 

преимущественно те методики, валидность и надежность которых подтверждена 

значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для данной 

системы оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов.В психологической диагностике принципиальное 

значение придается требованию, чтобы диагностические методики использовались 

только достаточно квалифицированными специалистами–педагогам - психологом, 

что является необходимой и обязательной мерой по защите прав человека.  
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Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: самоопределение, смыслообразование, морально этическая 

ориентация 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  регулятивных,  коммуникативных  и  

познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   

умение   планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;   

умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  

их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  

инициативу  и самостоятельность в обучении; 

 умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  

существенной  информации  из  различных  информационных источников; 

 умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  

аналогий,  отнесению  к  известным понятиям; 

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  

проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

Диагностический инструметарий для изучения УУД представлен в таблице: 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

 

Общие положения 

Содержание учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

на ступени  основного общего образования в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разработаны на основе требований к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 

основного общего образования школы с учетом основных направлений программ, 

включенных в ее структуру (Программа развития универсальных учебных действий, 

Программа  воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования). 



108 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО школы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) Тематическое планирование.  

 

Перечень рабочих программ по учебным предметам 
 

№ Учебный предмет Наименование рабочей программы 

1 Русский язык Рабочая программа по  учебному предмету 

«Русский язык»  для обучающихся 5-9 классов 

2 Литература Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературе»  для обучающихся 5-9 классов 

3 Иностранный язык Рабочая программа по учебному предмету  

«Иностранный язык» (английский) для 

обучающихся 5-9 классов 

4 Второй иностранный язык Рабочая программа по  учебному предмету 

«Второй иностранный  язык»(немецкий )для 

обучающихся 8-9 классов 

5 История России Рабочая программа по учебному 

предмету«Истории России»  для обучающихся 6-

9 классов 

6 Всеобщая история Рабочая программа по учебному предмету 

«Всеобщая истории»  для обучающихся5-9 

классов 

7 Обществознание Рабочая программа по учебному предмету  

«Обществознание»  для обучающихся5-9 классов 

8 Математика Рабочая программа по учебному 

предмету«Математика»  для обучающихся 5-6 

классов 

9 Алгебра Рабочая программа по учебному 

предмету«Алгебра»  для обучающихся 7-9 

классов 

10 Геометрия Рабочая программа по учебному 

предмету«Геометрия» для обучающихся 7-9 

классов 

11 Информатика Рабочая программа по учебному предмету  

«Информатика»  для обучающихся 5-6 классов 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Информатика»  для обучающихся 7-9 классов 

12 Физика Рабочая программа по учебному 
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предмету«Физика»для обучающихся 7-9 классов 

13 Биология Рабочая программа по  биологии  для 

обучающихся  5-9 классов 

14 Химия Рабочая программа по учебному предмету  

«Химия» для обучающихся 8-9 классов 

15 Изобразительное искусство Рабочая программа по учебному 

предмету«Изобразительное искусство» для 

обучающихся 5-8 классов 

16 Музыка Рабочая программа по  учебному предмету 

«Музыка» для обучающихся 5-8 классов 

17 Технология Рабочая программа по учебному 

предмету«Технология» для обучающихся 5-8 

классов 

18 Физическая культура Рабочая программа по учебному 

предмету«Физическая культура»  для 

обучающихся 5-9 классов 

19 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программа по учебному 

предмету«Основы безопасности 

жизнедеятельности для обучающихся 5-7 

классов» 

Рабочая программа по учебному 

предмету«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 8-9 

классов 

 

20 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» для обучающихся 5 класса 

 

Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности: 

 

№п/п Наименование курса 

внеурочной деятельности  

Наименование рабочей программы курса 

внеурочной деятельности 

1 Лыжная подготовка Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Лыжная подготовка» для 

обучающихся 6-9 классов 

2 Баскетбол Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Баскетбол» для обучающихся 7-9 

классов 

3 Экология души Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Экология души» для 

обучающихся 6 класса 

4 Школьный мир Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Школьный мир» для 

обучающихся 5-9 классов 

5 Компьютерная грамотность Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Компьютерная грамотность» для 

обучающихся 5 класса 

6 Клуб будущих 

программистов 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Клуб будущих программистов» 

для обучающихся 6-8 классов 
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7 Решение нестандартных 

задач по математике 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Решение нестандартных задач по 

математике» для обучающихся 6-8 классов 

8 Смысловое чтение Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Смысловое чтение» для 

обучающихся 5-6 классов 

9 Русский язык и культура 

речи 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Русский язык и культура речи» 

для обучающихся 9 класса 

10 Основы черчения Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Основы черчения» для 

обучающихся 8 класса 

11 Физика вокруг нас Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Физика вокруг нас» для 

обучающихся 6-8 классов 

12 Решение задач по 

неорганической химии 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Решение задач по неорганической химии» для 

обучающихся 9 класса 

13 Химический практикум Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Химический практикум» для обучающихся 9 

класса для обучающихся 9 класса 

14 Практикум по биологии Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Практикум по биологии» 

15 Основы  проектной и 

исследовательской  

деятельности 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Основы  проектной и исследовательской  

деятельности» для обучающихся 5-9 классов 

16 Страноведение Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Страноведение» для обучающихся 5-6 классов 

17 В мире права Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«В мире права» для обучающихся 5-9 классов 

18 Топонимика Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Топонимика» для обучающихся 9 класса 

19 Школа мастеров Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Школа мастеров» для обучающихся 5-6 

классов 

20 Декоративное творчество Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Декоративное творчество» для обучающихся 5-

6 классов 

21 Юные инспектора движения Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Юные инспекторы дорожного движения» для 

обучающихся 5 классов 

22 Дружина юных пожарных Рабочая программа курса внеурочной 
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деятельности 

«Дружина Юных пожарных» для обучающихся 

7 классов 

23 Юные друзья полиции Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Юные друзья полиции» для обучающихся  8 

классов 

24 Основы финансовой 

грамотности 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Основы финансовой грамотности» для 

обучающихся  6 классов 

25 Современные профессии и  

география 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Основы финансовой грамотности» для 

обучающихся  7-8 классов 

26 Тропинка к своему я Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности 

«Тропинка к своему я» для обучающихся 5 

классов 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализацииобучающихся при получении 

основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования (далее – Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как: 

 патриотизм(любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 национальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 здоровье (сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья) 

 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); 
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество); 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни, с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учётом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и 
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внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в 

ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями 

(законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 
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 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

 владение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа 

жизни и вреде  употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует 

процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными 

общностями (в том числе с социальными организациями и общественными 

институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, 

освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; 

социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в 

семье.  

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихсяявляется развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  
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Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. общие: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного идеятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с 

правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с 

искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 

общества, государства, помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

2. В области формирования личностной культуры:  

– формировать основы нравственного отношения к жизни в обществе слышащих 

– развивать личность, стремящуюся к активности, самостоятельности, к 

независимости в практических проявлениях от слышащих партнёров, 

преодолению иждивенчества; 

– формировать эстетические потребности, ценности и чувства; активное 

использование речевых средств для выражения и отстаивания своей нравственно 

оправданной позиции, проявление критичности к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

– актуализировать, расширять и интегрировать знания об окружающем мире с 

опорой на вербальные средства коммуникации и развитие словесно-логического 

мышления обучающихся; 

– формировать 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, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

– укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

– формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
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– формировать нравственный смысл учения, социально-ориентированной и 

общественно- полезной деятельности; 

– формировать необходимость осознанного поведения, ориентированного на 

благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и 

зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

– развивать у обучающихся базовые национальные ценности, духовные традиций 

народов России; 

– укреплять у подростка позитивную нравственную самооценку, самоуважение и 

жизненный оптимизм; 

– развивать эстетические потребности, ценности и чувства; 

– развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

– развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённость и настойчивость в достижении результата; 

– формировать позитивное отношение к учёбе, труду, социальной деятельности 

на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

– формировать мотивацию к труду, потребность к приобретению профессии; 

– обучать способам и приемам поиска информации о профессиональной 

деятельности, профессиональном образовании, вакансиях, и востребованных 

профессиях на рынке труда, службе занятости населения, условиях труда; 

– развивать у обучающихся представление о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности, повышении 

квалификации; 

– информировать обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

профессий, особенностях местного, регионального рынков труда; 

– формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, окружения; общее знакомство с трудовым законодательством; 

– формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и 

интересы, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

– развивать у подростка осознание ценности человеческой жизни, формировать 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

– формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

3. В области формирования социальной культуры: 
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– формировать у обучающегося навыки и привычки получения информации о 

происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее 

полноценной ориентировки в пространстве и обществе; 

– формировать способы поведения и средства коммуникации в актуальных для 

обучающегося в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также навыков 

переноса усвоенных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации; 

– формировать преодоление фрагментарности представлений обучающегося о жизни 

в социуме (ближайшем окружении) через обогащение его жизненного опыта, 

расширение социальных контактов, непосредственного участия в культурной жизни 

общества; 

– формировать российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

– развивать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботу о 

процветании своей страны; 

– развивать патриотизм и гражданскую солидарность гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

– развивать навыки и умения организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями (законными представителями), старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в образовательной деятельности; 

– формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, 

представления об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

– формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

– укреплять доверие к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

– развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 

сопереживание другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

– формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

– формировать культуру межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России 

4. В области формирования семейной культуры: 

– формировать отношения к семье как основе российского общества;  

– формировать представление о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

– укреплять у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, 

заботливое отношение к старшим и младшим; 
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– развивать нравственные ценности семейной жизни: любовь, заботу о любимом 

человеке, продолжение рода, духовную и эмоциональную близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

– формировать начальный опыт заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; уважение традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России; 

– развивать у обучающегося представления о себе и круге близких людей (осознание 

общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирать адекватную позицию 

и форму контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия;  

– развивать и обогащать понимание другого человека (мыслей, чувств, намерений 

другого), эмоциональное сопереживание, моральный выбор в жизненных ситуациях и 

др.). 

Содержание программы воспитания и социализацииобучающихся при 

получении ОООопределяется ценностями, хранимыми в семейных, культурных, 

религиозных, социальных традициях, передаваемых от поколения к поколению: 

– патриотизм (Любовь к России, своей малой родине, служение Отечеству); 

– социальная солидарность (личная и национальна свобода, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

– гражданственность (долг перед Отечеством,старшим поколением, семьёй; 

гражданское общество, закон  и правопорядокмежэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

– человечность (гуманизм, толерантность, независимость народов и государств, 

международное сотрудничество); 

– честь; 

– достоинство; 

– семья (уважение к родителям, забота о старших и младших); 

– любовь; 

– дружба; 

– здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

здоровый образ жизни); 

– труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость, 

трудолюбие); 

– наука (познание, истина, научная картина мира); 

– религия; 

– искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

эстетическое развитие); 

– природа. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся– 

базовые национальные ценности российского общества сформулированы в 

Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
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Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и 

свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. 

I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

В качестве ценностно-целевой основы новых государственных образовательных 

стандартов и составляемой основной образовательной программы школы выступает 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. В ней изложены представления о современном национальном 

воспитательном идеале: высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Данный 

идеал выступает в роли идеальной цели программируемых процессов воспитания и 

социализации учащихся школы. 

Результатная цель программы ориентирована на: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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- положения 6 и 9 ФГОС ООО, в которых содержатся описание портрета 

выпускника основной школы и перечень личностных результатов, которые должны 

достигнуть обучающиеся основной школы (готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной 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). 

- Раздел IV. ФГОС ООО  Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24  «усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

В ходе целеполагания учитывались особенности образовательного учреждения и 

его воспитательной системы.  

В соответствии с требованиями ФГОС и особенностями учебного заведения 

определена цель воспитания обучающихся - эффективное содействие становлению и 

проявлению личности каждого ученика, формированию у него способностей к 

нравственной и творческой реализации своих возможностей, достижению 

обучающимися личностных результатов при освоении программы основного общего 

образования. 

Приоритетные ценности системы воспитания и социализации обучающихся 

подросткового возраста определены в соответствии с перечнем базовых 

национальных ценностей, содержащийся в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России и включающий в себя 

следующие ценности: Патриотизм, Социальная солидарность, Гражданственность, 

Семья,  Труд и Творчество, Наука, Традиционные российские религии, Искусство и 

Литература, Природа,  Человечество.   

Наряду с перечисленными в программируемом процессе воспитания учащихся 5-

9-х классов ценностно-смысловое ядро составляют и ценности действующие в 

образовательном учреждении, такие как Самоактуализация, Индивидуальность, 

Субъектность, Выбор, Творчество, Успех, Доверие. 

Принципами воспитания и социализации учащихся-подростков выступают 

ключевые идеи создания и функционирования общешкольной воспитательной 

системы: 

1. Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей. Важно пробудить и поддержать стремление учащихся к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретенных 

возможностей. 
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2. Принцип индивидуальности.  Создание условий для формирования 

индивидуальности личности обучающегося и педагога, уникальности 

общешкольного и классных коллективов – это главная задача и магистральное 

направление развития школьного сообщества. Необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их 

дальнейшему развитию. Каждый член школьного коллектива должен быть (стать) 

самим собой, обрести (постичь)  свой образ. 

3.Принцип субъектности. Индивидуальность присуща лишь тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует  их в 

построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать 

подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и школе, способствовать 

формированию и обогащению его субъектного опыта. Межсубъектный характер 

взаимодействия должен быть доминирующим в школьном сообществе. 

4.Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы учащийся жил, учился и воспитывался в условиях постоянного 

выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и 

способов организации учебно-воспитательного процесса и жизнедеятельности в 

классе и школе. 

5.Принцип творчества и успеха.  Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные особенности 

обучающегося и уникальность учебной группы. Благодаря творчеству ребенок 

выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я-концепции личности учащегося, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

6.Принцип веры, доверия и поддержки.  Необходимо решительно отказаться от 

идеологии и практики социоцентрического по направленности и авторитарного по 

характеру учебно-воспитательного процесса, присущего педагогике насильственного 

формирования личности ребенка. Надо обогатить арсенал педагогической 

деятельности гуманистическими личностно-ориентированными технологиями 

обучения и воспитания обучающихся. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не внешние воздействия, а 

внутренняя мотивация детерминирует успех обучения и воспитания ребенка. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, 

здоровьесберегающей деятельности 

 и формированию экологической культуры обучающихся. 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
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 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Уклад школьной жизни организуется по клубной модели. При осуществлении, 

которой образование осуществляется как свободное время препровождение в 

общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, занятия, в учебно-

познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на 

удовлетворение спонтанно возникшего интереса; отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, 

правила и нормы взаимодействия отличает низкая регламентированность, 

ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и 

учащихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по 

времяпрепровождению. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность 

участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, 

дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 

целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

 В соответствии с ценностно-целевыми ориентирами избраны основные 

направления воспитательной деятельности, которые в своей совокупности 

составляют содержание процесса воспитания и социализации обучающихся 5-9-х 

классов. В качестве детерминанты определения содержательных аспектов 

воспитательного процесса выступают положения ФГОС ОООо направлениях 

воспитательной деятельности и результатах ее осуществления.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры учащихся являются:  

обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской 

позиции;  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять 

негативным воздействиям социальной среды);  
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формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству (приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности);  

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в 

ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, 

класса, города; социальная самоидентификация учащихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством);  

формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах 

своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание 

условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность учащихся с родителями 

(законными представителями); информирование обучающихся об особенностях 

различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 
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мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические 

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного 

отношения к аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, 

алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);  

формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры учащихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения 

окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности).  

Отчетливо осознавая сложность ведения и координации воспитательной 

деятельности по всем перечисленным в ФГОС ОООнаправлениям и опираясь на 

научно-методические рекомендации российских ученых (Л.В. Байбородова, В.А. 

Караковский, Е.Н. Степанов, Н.Е. Щуркова и др.) о необходимости выделения 

приоритетных направлений процесса воспитания детей, определены ключевые 

направления воспитательной деятельности. Они связаны с формированием у 

школьников приоритетных ценностных отношений, к которым относятся: 
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 отношение к познавательной деятельности; 

 отношение к преобразовательной деятельности и проявлению в ней творчества; 

 отношение к социальному и природному окружению (на основе норм права и 

морали); 

 отношение к Отечеству; 

 отношение к прекрасному; 

 отношение к себе, образу своей жизни, собственному развитию. 

 

2.3.2. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися 

(по направлениям духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии учащихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков общественно-

научных предметов, совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный 

руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического 

класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихсяв сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие 

в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная 

сеть, краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие 

учащихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 
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партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций 

и праздников (региональных, государственных, международных).  

Включениеобучающихсяв сферу общественной самоорганизации 

предусматривает следующие этапы:  

авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий учащихся, связанных 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение 

задач в рамках отдельных социальных проектов;  

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;  

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 

деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей 

участия в социальной деятельности;  

содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск 

объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, 

коллективная подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный 

анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях 

мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений 

и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

учащихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды 
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трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки 

учащихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Деятельность по этому направлению включает сотрудничество с предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознания учащихся может быть 

возложена на урочную, а также на различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

В соответствии с направлениями содержание воспитания включает в себя 

следующие аспекты (см. таблицу). 

 
Направления 

процесса воспитания 

Содержание воспитательной деятельности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

познавательной 

деятельности 

Содействие росту интереса к знаниям и мотивации к учению 

Стимулирование познавательной активности и умения учиться 

Развитие организованности и ответственности  в учебной 

деятельности 

Формирование мотивации к участию в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности 

Поддержка желания школьников проявить  инициативу в 

самообразовательной деятельности 

Выработка умений применять полученные знания на практике 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества 

Формирование мотивации к созидательной деятельности и 

проявлению в ней творчества 

Содействие развитию трудолюбия, чувства уважения к труду 

других людей 

Поддержка стремления к участию в коллективных делах и 

проявлению в них ответственности и  инициативы 

Совершенствование организаторских способностей, умений и 

навыков 

Формирование мотивации к участию в работе творческих 

объединений 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Помощь в освоении ценностей природы, семьи, классного и 

школьного сообществ, гражданского общества, человечества 

Развитие чувства уважения к другим людям, стремления 
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социальному и 

природному 

окружению (на основе 

норм права и морали) 

соблюдать законы и правопорядок, правила жизнедеятельности 

своего коллектива, ответственного отношения к природе 

Формирование мотивации к общению и сотрудничеству 

Содействие росту социальной активности (участие в социально 

полезной деятельности, в деятельности общественных 

организаций) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

Отечеству 

Содействие в усвоении школьниками образа Отечества и базовых 

национальных ценностей 

Формирование мотивации к изучению прошлого своей страны 

Развитие чувства любви к Родине, родному языку и культурному 

наследию своих предков 

Пробуждение чувства уважения к многонациональному 

российскому народу, его культурным и духовным традициям 

Помощь в формировании у подростков стремления исполнять 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством 

Развитие гражданской идентичности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному 

Содействие освоению эстетических ценностей и идеалов 

отечественной и мировой культуры 

Расширение интереса к чтению, к занятию искусством и 

художественным творчеством 

Пробуждение эстетических чувств и уважения к этическим 

нормам 

Формирование мотивации к сохранению и созданию красоты 

Выработка умений заботиться о своем внешнем виде, о порядке и 

красоте окружающей действительности 

Поддержка стремления следовать в жизни этическим и 

эстетическим нормам и правилам 

Воспитание 

ценностного 

отношения к себе, 

образу своей жизни, 

здоровью, 

собственному 

развитию 

Оказание помощи детям в усвоении образа человеческого «Я», 

нравственных ценностей жизни 

Развитие чувства уважения к индивидуальным особенностям 

людей 

Формирование мотивации к самопознанию, 

самосовершенствованию самовыражению, самоанализу, 

самокоррекции 

Совершенствование способности учащихся к профессионально-

личностному самоопределению и самореализации 

Формирование потребности вести здоровый и безопасный образ 

жизни 

 

Формы и способы организации воспитательного процесса 

В соответствии с выбранными основными направлениями воспитания и 

социализации учащихся определены формы и виды воспитательной работы (см. 

таблицу). 
Основные направления 

воспитания 

Формы воспитательной работы Виды деятельности 

 
Воспитание 

ценностного отношения к 

познавательнойдеятельности 

Тренинг «Как научиться 

учиться» 

 Смотр тетрадей «Контрольная 

закупка» 

Турнир знатоков «Что? Где? 

Познавательная деятельность, 

ценностно-

ориентационнаядеятельность. 
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Когда?» 

и др. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

преобразовательной 

деятельности и проявлению 

в ней творчества 

Фестиваль рабочих профессий 

Мастер-класс увлечений 

Деловая игра «Выборы» 

День самоуправления 

Посвящение в первоклассники 

Фестиваль «Звёздный 

фейерверк» 

Практикум «Научу я, братцы, 

вас» и др. 

Познавательнаядеятельность, 

ценностно-

ориентационнаядеятельность,  

общественная деятельность, 

художественная деятельность, 

трудовая деятельность, 

свободное общение. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

социальному и природному 

окружению (на основе норм 

права и морали) 

Участие в  Благотворительных 

марафонах, городских и 

школьных экологических акциях 

Концерты ко Дню  пожилого 

человека 

Декада «Моя семья»  

День подарков  

КТД «Экологический 

флешмоб» и др. 

Общественная деятельность, 

спортивно – оздоровительная, 

художественная деятельность, 

трудовая деятельность, 

свободное общение. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

Отечеству 

Кл.часы на тему «Моя малая 

Родина» 

«Вы – наша гордость, вы – 

наша слава» (Встреча в музее) 

Акция «Пусть всегда будет 

мир!» 

Митинг, посвящённыйВторой 

мировой войне 

Акция «Новогодний подарок 

для ветеранов»  

Смотр строя и песни 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Акция «Свеча памяти» 

Акция «Спасибо деду за 

победу» 

Вахта памяти  

Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

участниками боевых действий и 

вооруженных конфликтов и др. 

Познавательнаядеятельность, 

ценностно-

ориентационнаядеятельность,  

общественная деятельность, 

спортивно – оздоровительная, 

художественная деятельность, 

трудовая деятельность, 

свободное общение. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному 

Этический тренинг 

Конкурс  «А ну-ка, 

красавицы!» 

Экскурсии на выставки, в 

музеи 

Читательская конференция 

Встреча с деятелем культуры и 

искусства и др. 

Познавательная (урочная и 

внеурочная) деятельность, 

ценностно-

ориентационнаядеятельность,  

художественная деятельность, 

свободное общение. 

Воспитание 

ценностного отношения к 

себе, образу своей жизни, 

Психологический тренинг «Ты, 

Я, Он, Она…» 

День здоровья  

Урочная деятельность, 

познавательная деятельность, 

ценностно-



130 
 

здоровью, собственному 

развитию 

Звёздный час 

Акция –марафон  «Мы за 

здоровый образ жизни»  

Акция «Курить-здоровью 

вредить!»  

Акция «Спорт вместо 

наркотиков»  

Акция «Твори добро»  

Коллаж-мастерская «Мой 

автопортрет» 

Циклы классных часов «Мир 

моих увлечений» 

Мастерская 

самопроектирования и др. 

ориентационнаядеятельность,  

общественная деятельность, 

спортивно – оздоровительная, 

эстетическая деятельность, 

досуговая, художественная 

деятельность, трудовая 

деятельность, свободное 

общение. 

  

В школе создаётся единая воспитательная среда, включающая весь учебно-

воспитательный процесс и направленная на формирование патриотического 

сознания, создание условий для интеллектуального, нравственного и физического 

развития личности ребенка, способной к самореализации и самоопределению в 

обществе, утверждению в сознании и чувствах детей национально-патриотических 

ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

наследию России, ее традициям. 

Достижение результатов социализации учащихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., 

а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Патриотическое воспитание всегда было приоритетным направлением в 

организации воспитательной работы школы. Школьный музей – это одно из  

эффективных средств реализации требований ФГОСООО, в которых во главу 

ставится личность ребенка, ее развитие, а не набор информации, обязательной для 

изучения. 

Музей помогает в формировании основных ключевых компетенций: 

метапредметных, предметных и личностных.  

В работе школьного музея используются личностно-ориентированные 

технологии, помогающие учитывать интересы, способности, возможности каждого 

ребенка; ИКТ-технологии, формирующие информационную компетентность 

учащихся. Большое внимание уделяется исследовательской деятельности учеников.  

Потенциал школьного музея для  воспитания и развития личности учащихся 

реализуется  через функции музея - информативную, просветительскую, 

коммуникативную, воспитательную, эстетическую, исследовательскую. 

В работе школьного музея используются следующие формы: 

- экскурсии; 

- уроки-экскурсии; 

- использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке; 

- лекции с использованием музейных предметов; 
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- самостоятельная подготовка сообщений, докладов учащимися; 

- проведение конференций; 

- встречи с ветеранами и знаменитыми людьми; 

- временные выставки; 

- концерты; 

- игры по станциям; 

- проведение праздников; 

- музейные акции; 

-проведение викторин. 

Традиционными в нашей школе  являются уроки Мужества, посвященные 

памятным датам: 

День Героев России (15 декабря) 

23 февраля 

9 мая 

Международный день освобождения узников (11 апреля) 

Активисты школьного музея готовят выступления, презентации, которые 

представляют во время уроков Мужества, на классных часах. 

Совет музея является координатором всей патриотической работы в школе. 

Наряду с формами, важными элементами организации воспитательного процесса 

являются приемы и методы воспитания. Педагоги школы могут использовать 

широкий спектр способов организации воспитательного процесса, но в связи с 

необходимостью построения и функционирования воспитательной системы 

гуманистического характера приоритетными должны стать методы обеспечения 

двуединства деятельности педагога и активности ребёнка (см. таблицу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В процессе гуманистического взаимодействия следует применять: 

приемы актуализации субъектного опыта ребенка; 

методы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

диалог и полилог; 

приемы и методы педагогической поддержки; 

методы создания ситуации успеха; 

прием солирования ребенка. 

Неотъемлемой частью программируемого процесса воспитания и социализации 

учащихся 5-9-х классов является самоуправленческая деятельность школьников.  

№ 

п/п 

Методы воспитания 

Деятельность педагога Активность ребенка 

1. Познания ребенка Самопознания 

2. Понимания ребенка и его 

жизнедеятельности 

Самопонимания 

3. Педагогического проектирования Самопроектирования 

4. Помогающего созидания Самостроительства 

(самосозидания) 

5. Педагогической рефлексии Саморефлексии 

6. Педагогической коррекции Самокоррекции 
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Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися совместно с педагогами школы, основанное 

на инициативе, самостоятельности, творчестве, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

Совет школьниковявляется ступенью ученического самоуправления. 

Созданные структуры активно работают на территории школы и позволяют 

успешно решать задачу преемственности в развитии лидерских качеств учащихся. 

Цельученического самоуправления: воспитание гражданина с демократической 

культурой высокого уровня, гуманистической направленностью, умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества.  

Задачи:  

 формировать у учащихся готовность совершенствовать свою личность, создавать 

условия для развития способностей и интересов членов ученического коллектива;  

 обогащать духовный мир, развивать самостоятельное мышление и самосознание;  

 воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственность за самого себя, свою семью, окружающих, общество и 

Отечество;  

 создание в школе воспитательной среды, обеспечивающей условия для 

самоутверждения, самостоятельности, инициативы учащихся;  

 организация содружества и сотворчества учащихся и взрослых.  

В 5–9-х классах самоуправление строится по принципу: каждый класс –команда, 

которую возглавляет командир, у которого есть заместитель. У каждой команды своё 

название, девиз, свои подразделения.   

В основе деятельности – коллективно-творческий подход. Системообразующий 

вид деятельности – коллективно-творческие дела различного уровня. В течение года 

в параллели 5–9 классов работает «Совет школьников», в который входят по одному 

школьнику, выбранному классным коллективом. Совет организует и проводит ктд, 

волонтерские акции, проводит занятия по профилактике вредных привычек и пр. 

       В школе активна добровольная, самостоятельная,общественная организация 

детей и взрослых, ориентированная на общечеловеческие ценности, коллективно-

творческое взаимодействие и социальную активность. 

Органы самоуправления имеют возможность присутствовать на педагогических 

советах, на общешкольном родительском комитете, на Управляющем Совете, на 

общешкольной родительской конференции. Все заседания УС открыты, на них может 

присутствовать любой участник образовательного процесса. Один раз в четверть 

проходит заседание Общешкольного родительского комитета совместно с 

Управляющим Советом школы, в который, согласно Уставу, входят ученики, 

родители и педагоги, включая представителей администрации. Совет решает общие и 

текущие вопросы жизнедеятельности (например, режима работы), координирует 

работу всех органов школьного самоуправления, совместно с директором 

представляет интересы школы в государственных и общественных органах. 

Все общешкольные дела, придуманные и организованные лидерами 

самоуправления – это яркие, эмоционально-насыщенные праздники, многие из 
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которых стали традиционными, ожидаемыми и любимыми. Это такие, как фестиваль-

конкурс «Венок дружбы», «Битва хоров», участниками которых обычно становятся 

все учащиеся школы; ролевая образовательная игра “День самоуправления», акции 

добрых дел. Все общешкольные мероприятия спланированы так, чтобы в них 

принимали участие все школьники, согласно их возрастным особенностям. С каждым 

годом растёт количество детей, желающих принять участие в социальных акциях, 

которые укрепляют школьные традиции, несут дополнительную информацию, 

расширяют кругозор учащихся, развивают творческие и интеллектуальные 

способности, формируют активную, жизненную позицию.  

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

В соответствии с ФГОС ООО обучающиеся должны ориентироваться в мире 

профессий, понимать значение профессиональной деятельности в интересах 

устойчивого развития общества и природы. Поэтому организация работы по 

профессиональной ориентации (далее – профориентации) обучающихся при 

получении основного общего образования является одной из основных 

образовательных задач. 

Профессиональная ориентация - это система мероприятий, направленных на 

психологическую подготовку подростка к выбору профессии на основе ознакомления 

с его интересами, наклонностями, способностями, состоянием здоровья, 

особенностями физического и психического статуса, а также с учетом знаний о 

характере различных профессий и требованиях, предъявляемых ими к состоянию 

здоровья и личностным особенностям работающих. 

Развитие деятельности обучающихся предполагает осуществление на учебном 

материале в рамках освоения рабочих программ по различным областям знаний в 

урочное время и внеурочное время, а также в процессе включения учащихся в 

различные виды деятельности в рамках дополнительного образования, в результате 

проектной деятельности. 

Основные направления профессиональной ориентации обучающихся является: 

профессиональное просвещение (информирование, агитация) — ознакомление с 

современным состоянием рынка труда и производства, потребностями в 

квалифицированных кадрах, рынком профессий и др.; 

профдиагностика - это метод работы, связанный с использованием инструментов 

по оценке и измерению индивидуально-психологических особенностей личности 

человека на предмет соответствия этих особенностей выполнению профессиональной 

деятельности, используется при проведении профориентации детей с целью 

определения наиболее подходящей профессии или профессионального направления, 

соответствующего личностным особенностям, ценностям и интересам человека; 

профессиональное консультирование — оказание помощи учащемуся в 

осознанном выборе профессионального пути с учётом его психологических 

особенностей и потребностей общества; 



134 
 

профессиональный подбор — предоставление рекомендаций, основанных на 

результатах психологической, психофизиологической и медицинской диагностики, 

по поводу выбора профессии. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы,профориентационная 

беседа,профориентационный урок, исследовательские и социальные проекты, 

эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. 

Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории 

площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, 

участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально 

приглашенные квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и призваны презентовать спектр образовательных 

программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода 

мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные 

варианты профессионального образования, которые осуществляются в этой 

образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихсяпредставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь 

на возможности современных электронных устройств, следует использовать такую 

форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 

«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и 

публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 

встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации учащихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.  

В школе действует программа по профориентации «Кем быть», разработанная 

социальным педагогом школы. Программа направлена на понимание мироощущения 

учащегося, на восприятие им классного коллектива, на отношение к педагогам 

школы, на постоянноенепрерывное общение с ребенком и обратную связь с ним. 

Исходя из этого, логика построения программы способствует социализации и 

повышению адаптивности личности с учетом интересов, возрастных особенностей, 

типов темперамента учащихся. Более того реализация программы предусматривает 

сотрудничество с родителями, администрацией школы, психологом, классным 

руководителем. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной 

стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, 

общественными организациями, организациями дополнительного образования и т. д., 

а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность. 

Организация взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными 

субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих 

этапов: 

моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды); 

проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами); 
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осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы 

с социальными партнерами; 

формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт учащихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети 

Интернет; 

обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия 

(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство); 

стимулирование общественной самоорганизации учащихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников. 

Социальные партнёры школы: 

МБУК «ДК «Центральный», МБУ ДО "Музыкальная школа № 19", МБУ ДО 

"Музыкальная школа № 56", МБУ ДО "ДДТ",Общероссийская общественная 

организация «Российский Красный Крест» Анжеро-Судженского регионального 

отделения, МБУ ДО "СЮТур", МБУ ДО "ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль" и др. 

 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической 

поддержкисоциализации обучающихсяпо каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки учащихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он 

может задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью 

консультации является создание у школьника представлений об альтернативных 

вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе 

консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно 

вариантов получения образования).  
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Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать 

самые разнообразные педагогические средства, вовлекать воспитанника в 

разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки учащихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой 

игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, 

ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную 

деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре 

воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального 

взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных 

отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм 

учебногосотрудничества - сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект 

такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в  

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся школы социальные навыки и компетентности, 

помогающие им лучше осваивать сферу общественных 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 обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся  имеют  возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета обучающихся; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
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• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность школьной детской организации «Союз»  создаёт условия для 

реализации обучающимися 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 обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик в школе осуществляется 

педагогами совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и  религиозных организаций 

города, учреждений культуры, с которыми взаимодействует  школа. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально 

развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих 

потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё 

шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального 

роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов.  

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства  позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

Социализация обучающихся школы средствами трудовой деятельности 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету.  

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно полезная 

работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность)  

предусматривает привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания обучающихся связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся  
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 обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

 
Форма 

педагогическо

й поддержки 

социализации 

Формы реализации Ответственные 

Ролевая игра Урочная  Уроки литературы, истории Учителя истории, 

литературы 

Внеурочн

ая 

Курсы внеурочной деятельности Руководители 

курсов 

 Сотрудничество и взаимодействие 

учителя и ученика в ходе освоения 

учебного материала: совместная 

учебная деятельность в личностно 

- ориентированных формах 

(включающих возможность 

самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической 

организации материала); 

совместной распределенной 

проектной деятельности, 

ориентированной на получение 

социально значимого продукта; 

исследовательской деятельности 

в ее разных формах, в том числе 

осмысленное 

экспериментирование с 

природными объектами, 

социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание 

отношений с 

окружающими людьми, тактики 

собственного поведения;  

творческой деятельности 

(художественной, технической и 

др. видах деятельности);  

спортивной 

деятельности,направленной на 

построение образа себя, 

позитивное самоизменение 

 

-Ученическое самоуправление: 

Совет обучающихся. 

Члены Совета 

обучающихся, 

организаторы 
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 -Подготовка проведения акций, рейдов. 

-Участие в тренингах 

Познавательна

я деятельность 

обучающихся 

Урочная   

 

Учителя – 

предметники, 

обучающиеся 

Общественная 

деятельность 

Самоупра

вление 

школы 

Работа Совета обучающихся,  участие в 

работе Управляющего совета школы, 

органы самоуправления детской 

организации «Союз» 

Администрация 

школы, 

организаторы 

Трудовая 

деятельность 

Урочная Уроки технологии Учитель технологии 

 Внеурочн

ая 

Участие в акциях, субботниках, 

трудовых десантах, облагораживание 

пришкольной территории в период 

летних каникул 

Классные 

руководители, 

организаторы, 

учителя - 

предметники 

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители (законные представители) обучающегося, которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально - 

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности школы; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

• непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся  является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных 

представителей) в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той 

или иной форме, возникающих в жизни школы); 

• недопустимость директивного навязывания родителям (законным 

представителям) обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей (законных представителей)), 

использование педагогами по отношению к родителям (законным представителям) 

методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными 

представителями)  и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 

ожиданий активности и заинтересованности родителей (законных представителей) 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования 

педагогом родителей (законных представителей) о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка; 
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• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями), восприятие переговоров как необходимой 

и регулярной ситуации взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса школы, в определении родителями (законными 

представителями) объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

(профилактика дорожно – транспортных происшествий и снижение тяжести их 

последствий; профилактика пожарной безопасности; волонтерская деятельность) 

привлекаются  педагогические работники иных образовательных организаций, 

выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес 

сообщества. 

В школе в режиме функционирования действует: 

Программа «Одарённые дети» 

Цель программы: 

1.      Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного  и дополнительного образования. 

2.      Формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных 

и способных детей. 

Задачи: 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей, их 

специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для 

оказания психологической помощи  одарённым детям; 

-  отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества; 

- создание условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

- расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, областных олимпиадах, научных конференциях, творческих выставках, 

различных конкурсах. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы призвана способствовать: 

 созданию условий для сохранения и приумножения интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

 созданию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогов, социального педагога и других специалистов для работы с 

одарёнными детьми; 

 созданию условий для укрепления здоровья одарённых детей; 

 повышению качества образования и воспитания школьников; 

 формирование банка, технологии и программ для ранней диагностики 

способных и одаренных детей. 
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Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы при получении основного общего образования 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  
№ Цель Блок Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Формирование у 

обучающихся 

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 школы  

•соответствие состояния и содержания здания школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся и работников школы; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся (школьная столовая), а также для 

хранения и приготовления пищи; 
•оснащённость учебных кабинетов, спортивного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём в необходимом количестве; 
• наличие лицензионного медицинского кабинета; 

•наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, педагог - психолог); 
•наличие пришкольной площадки (школьный двор) для 

экологического образования. 

В течении 

года 

Администраци

я школы 

2.  Рациональная организация 
учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся; 

• обучение обучающихся вариантам рациональных 
способов и приёмов работы с учебной информацией 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 

В течении 

года 

Администраци

я школы 



144 
 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности); 

• рациональную и соответствующую требованиям 

организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера. 

3.  Эффективная организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами (при 

наличии), а также с обучающимися всех групп здоровья; 
• рациональную и соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 

туристических мероприятий  

В течении 

года 

Администраци

я школы, 

учителя 

4.  Реализация модульных 
образовательных программ 

и просветительской работы 

с родителями (законными 
представителями) 

• внедрение в систему работы школы программ, 
направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 
или компонентов, включённых в учебную деятельность; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и слетов. 

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, 

экологическое просвещение родителей (законных 

представителей); 
• 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. 

В течении 

года 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

5.   Развитие у обучающихся • анкетирование детей и родителей, анализу В течении Администрация 
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культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
полученных результатов; 

• анализ соблюдения и выполнению режима дня 

детей; 

• анализ расписания занятий; 

• выполнение санитарно-гигиенических 

требований; 

• профилактика вредных привычек; 

• организация просветительской работы с 

учащимися и родителями; 

• мониторинг физического развития учащихся; 

• анализ заболеваемости учащихся, выявлению 

динамики различных заболеваний, их возможных 

причин. 

• внедрение в систему работы образовательного 

учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые носят 

модульный характер, реализуются во внеурочной 

деятельности или включаются в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, 

родителей. 

• просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями, направленная на 

повышение квалификации работников образовательного 

учреждения и повышения уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, 

года школы, 

социальный 

педагог, педагог 

–психолог, 
классные 

руководители, 

учителя-
предметники 
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педсоветов, круглых столов, тренингов, диспутов, 

родительских собраний, ролевых игр,  приобретение 

для педагогов, специалистов и родителей необходимой 

научно-методической литературы;привлечение 

педагогов и родителей к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований). 
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Модель обеспечения рациональной организации воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в 

вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, освоение педагогами образовательной организации 

совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу 

рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса 

организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. Сферами 

рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности учащихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель профилактической работы с обучающимисяпредусматривает определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также 

с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе 

профилактическую работу организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с обучающимися рассчитана на 

большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. 

д.);  

внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, 

в том числе одна группа учащихся выступает источником информации для другого 

коллектива, других групп – коллективов);  

программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, 

выходящее из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как 

естественное разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и 
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концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе 

целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного 

экологическогоздоровьесберегающего образования обучающихся 

 

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 снижению риска здоровью в повседневной 

жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  
№ Мероприятие Класс Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Обновление банка данных о  

заболеваемости учеников. 
Анализ заболеваний, динамика. 

1-9 Сентябрь-

ноябрь 

Медицинский 

работник 

2.  Составление рационального 

расписания уроков. 
1-9 Сентябрь  Заместитель 

директора школы 

по УВР 

3.  Смотр школьных кабинетов: 

соблюдение норм СаНПин, 

требований гигиены и 
здоровьесбережения. 

1-9 Сентябрь  Заместитель 

директора школы 

по БЖ 

4.  Анализ занятости учащихся 

физкультурой и спортом: - 

определение групп здоровья - 
занятость в спортивных 

секциях 

1-9 Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора школы 

по ВР, классные 
руководители 

5.  Проведение физкультминуток и 

динамических пауз 
1-9 Ежедневно  Учителя-

предметники 

6.  Организация уроков 

физической культуры с учетом 
мониторинга уровня 

физического здоровья и 

индивидуальных особенностей 

учащихся 

1-9 В течении года Учителя 

физической 

культуры 

7.  Школьные и городские 

соревнования по игровым 

видам спорта и легкой атлетике 

1-9 В течении года Учителя 

физической 

культуры 

8.  Беседы по пропаганде 

здорового образа жизни и 
профилактике вредных 

привычек 

1-9 В течении года Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

9.  Гигиеническое воспитание и 

обучение школьников 
1-9 В течении года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

10.  Изучение теоретических и 

практических основ 
правильного питания в рамках 

дополнительного образования 

(беседы, классные часы) 

1-9 В течении года Классные 

руководители 
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11.  Проведение уроков здоровья 1-4 В течении года Классные 

руководители 

12.  Медицинское обследование 

учащихся школы 
1-9 По плану  Заместитель 

директора школы 

по БЖ, 
медицинский 

работник 

13.  Просветительская работа среди 

родителей 
 В течении года Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

14.  Акции «Призывник», 

«Родительский урок», «Спорт- 
альтернатива пагубным 

привычкам» 

1-9 По плану Заместитель 

директора школы 
по ВР, классные 

руководители 

 

Первый комплекс мероприятий формирует: способность составлять рациональный 

режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе 

знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики 

переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует: 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 биостимуляторов; потребность 

в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для 

реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом 

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 вызывающих, 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 комплекса обучающиеся получают 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

Четвертый комплекс мероприятий формирует: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах 
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питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 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 обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 

успеха; вовлечение 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 умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности 

контролировать время, проведенное за компьютером.  

В школе действует программа по формированию здорового образа жизни 

учащихся «Школа Здоровья». Это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить 

вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  
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публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп учащихся, преодолевать межличностные противоречия между 

школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции учащихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции учащихся представляет собой размещение 

учащихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-

либо (достижениями).Рейтинг- это числовой показатель интегральной оценки 

достижений, образуемый путем сложения рейтинговых баллов, полученных в 

результате оценки отдельных действий.  

Функции рейтинга: 

- креативная (формирование творческого потенциала обучающихся); 

- рефлексия (самооценка личностных достижений); 

- стимулирующая (создание условий для развития активности и 

самостоятельности); 

- диагностическая (получение информации); 

- коррекция (корректировка влияний нововведений на развитие личности 

обучающихся) 

Рейтинги оказывают ощутимое воздействие на поведение ученических 

коллективов и отдельных школьников. Это выражается: 

– в росте социальной активности учащихся; 

– в ориентации на успех; 

– в повышении адекватности самооценки; 

– в укреплении командного духа; 

– в осознанности жизненного выбора. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции учащихся – 
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деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), 

может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, 

чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  

Акцентирование внимания педагогов на достижениях учащихся является одним 

из главных условий для формирования у ребенка адекватных представлений о самом 

себе, сильных и слабых сторонах своей личности, успехах и неудачах в совместной и 

индивидуальной деятельности. Это помогает детям более реально оценивать свои 

возможности, делать правильный выбор целей, содержания и способов организации 

своей жизнедеятельности, что, в свою очередь, содействует их более интенсивному 

личностному росту. 

      В поле зрения руководителей и учителей школы должны находиться не только 

академические достижения учащихся, но и успехи во всех социально ценных видах 

деятельности. Требуется существенным образом  изменить сложившуюся в учебном 

заведении за многие годы и десятилетия систему учета достижений  учащихся. 

      Необходимы изменения в существующей системе и потому, что должны 

учитываться успехи не только лучших учеников, но и всех других членов школьного 

сообщества. Такие преобразования возможны только при использовании системного 

подхода. 

Система учета и презентации личностных достижений учащихся. 

       Наряду с учетом важное значение имеет презентация достижений учащихся. 

Ребенку  не безразлично как относятся к нему и его успехам окружающие люди. 

Демонстрация детьми своих успехов стимулирует желание достичь более высоких 

результатов в учебе, спорте, художественном и музыкальном творчестве, туристско-

краеведческой, экологической и других видах деятельности.  Презентация должна  

проходить как в классном, так и в общественном коллективе. 

      Актуальность проблемы обусловила избрание педагогическим коллективом 

построения системы учета и презентации личностных достижений учащихся.  

Так как главным целевым ориентиром является содействие формированию у 

школьников устойчивого мотива достижения успеха, усилия педагогического 

коллектива направлены на то, чтобы каждый учащийся имел реальные возможности 

для развития способностей и презентации своих личностных достижений. 

     Ключевую роль в этой деятельности играют классные руководители. В планах 

работы или дневниках классных наставников есть странички, классные часы и др. 

формы общения по темам «Интересы и увлечения учащихся», «Основные 

достижения учащихся класса». Заполнение этих страниц помогает педагогам-

воспитателям не только собирать, анализировать и систематизировать информацию о 

досуге своих воспитанников, о достигнутых ими результатах в том или иномвиде 

деятельности, но и формировать отчетливые представления о наиболее сильных 

сторонах личности учащихся, которые, по мнению ученых, имеют первостепенное 

значение для создания успеха в развитии и жизни человека. Классные руководители 

стремятся к тому, чтобы класс обязательно стал ареной для презентации первых и 

последующих достижений учеников, чтобы в классных коллективах формировалась 
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атмосфера радости за успехи друг друга. Поддержка и позитивное отношение 

одноклассников к достижениям  сверстников содействует пополнению когорты 

«достигателей». 

      Однако, практика свидетельствует о том, что пространство для 

самопрезентации не должно ограничиваться рамками классного сообщества. Не 

случайно в плане работы школы предусмотрено проведение проектной недели. 

     Наряду с проектной неделей в нашем образовательном учреждении 

зарекомендовали себя такие  формы воспитательных дел с целью презентации 

достижений учащихся, как бенефис, мастер-класс. Созданная в школе система  

внеклассных  мероприятий, постоянно пополняющаяся и обновляющаяся, позволяет 

каждому ученику представить значимые результаты своей жизнедеятельности членам 

классного и общешкольного коллектива. 

      Одновременно осуществляется работа по  учету достижений учащихся. 

Классные руководители дважды в учебном году передают информацию заместителю 

директора по воспитательной работе. Сведения о достигнутых успехах могут быть 

также переданы самими учащимися, их родителями, учителями-предметниками, 

педагогами дополнительного образования, работниками учреждений культуры и 

спорта. 

      Особыми формами учета личностных достижений учащихся является Галерея 

достижений «Зажги свою звезду!». Галерея располагается на втором этаже 

школьного здания. На ее стендах помещаются фотографии учащихся, родителей и 

педагогов, добившихся высоких результатов в учебной, профессиональной, 

благотворительной деятельности, интеллектуальном, художественном и других видах 

творчества, и краткое описание их достижений.   

      Система учета и презентации личностных достижений учащихся включает в 

себя и такой важный компонент, как работу школьников по самоучету достигнутых 

результатов в осуществляемых видах деятельности. Основными формами самоучета 

являются. Педагоги отмечают, что с каждым годом у учащихся повышается уровень 

заинтересованности и ответственности при сборе и оформлении материалов для 

портфолио и сайта. Это способствует развитию у детей адекватной самооценки, 

реальных представлений о сильных и слабых сторонах своей личности, содействует 

формированию у них мотива достижения успеха. 

Завершая описание создаваемой системы учета и презентации личностных 

достижений учащихся, необходимо заметить, что ее функционирование является 

педагогически целесообразным и эффективным лишь в том случае, если учителя 

используют в учебно-воспитательном процессе личностно ориентированные 

технологии педагогического взаимодействия. Применение педагогами методов 

создания ситуаций выбора и успеха, диалога  иполилога, педагогической поддержки 

содействует прогрессивному развитию личности детей, становлению и проявлению 

их индивидуальности, достижению высоких результатов в различных видах 

индивидуальной и совместной деятельности, повышению уровня удовлетворенности 

жизнедеятельности в классном и школьном коллективах. 

Таким образом к основным компонентам созданной системы можно отнести 

такие элементы: 
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 цель системы: содействие формированию у школьников устойчивого мотива 

достижения успеха; 

 организационные формы презентации личностных достижений; 

 формы и способы педагогического учета достижений: Галерея достижений 

«Зажги свою звезду!», папка-накопитель «Личностные достижения учащихся 

школы», портфолио; 

 опросники для определения уровня развития у школьников мотивации 

достижений и оценки условий для формирования этого мотива у детей. 

 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья учащихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

учащихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий учащихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактической работы,   формированию осознанного отношения к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 

формированию у учащихся навыков оценки собственного функционального 

состояния, формирование у учащихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья учащихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 

уровень безопасности для учащихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

учащихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений учащихся, выражается в следующих 

показателях:  
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уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах учащихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом учащихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений учащихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий учащихся;  

состояние межличностных отношений учащихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих 

работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними 

детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 

снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений 

учащихся);  

согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения учащихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования 

в реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования, уровень информированности о динамике академических достижений 

учащихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;  

степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий учащихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений, одаренных учащихся, преодолении трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия, обучающимся в освоении программ общего 

и дополнительного образования);  

согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 
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учащихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха учащихсяв 

освоение образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, выражается в 

следующих показателях:  

уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания 

у учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

учащихся;  

реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания учащихся);  

согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями учащихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга 

духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, учащихся включает совокупность следующих методических правил:  

мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, обучающихся целесообразно строить, с одной 

стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных 

сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности 

педагогических работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности 

выпускников школы;  

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным 

окружением школы, традициями, укладом образовательной организации и другими 

обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не 

на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности, 
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направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся;  

мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих 

реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, 

модернизировав их в контексте ФГОС;  

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы 

исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию учащихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти 

обусловлены их деятельностью; 

в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, 

ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, 

коллектив, учащийся могут сравниваться только сами с собой);  

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации,учащихся включает следующие элементы:  

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации,учащихся на предмет 

следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной 

организации (социокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей 

и общественности, наличные ресурсы);  

периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечениидуховно-

нравственного развития, воспитания и социализации,учащихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни 

школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

Программа мониторинга включает 5 этапов: 

1.Целевой – постановка целей и задач эффективности деятельности классного 

руководителя, родителей (законных представителей) и обучающихся, участвующих в 

реализации  ФГОС ООО. 

2.Диагностический, предполагает проведение диагностики по четко 

фиксированным критериям и показателям: «Я знаю» - познавательный критерий; «Я 

понимаю» - оценочно-эмоциональный»; «Я умею» - мировоззренческий критерий; «Я 

делаю» - поведенческий критерий. 

3. Аналитический, который включает: 
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- анализ результатов по итогам диагностики, 

-анализ факторов, влияющих на эффективность деятельности классного 

руководителя, родителей (законных представителей) и обучающихся, участвующих в 

реализации ФГОС ООО. 

4. Корректировочный, включает в себя разработку и реализацию стратегии 

по достижению эффективности деятельности классного руководителя, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, участвующих в реализации ФГОС ООО. 

5. Итоговый, включает в себя сравнение полученных по результатам 

корректировочной работы данных с установленными критериями.  

Для изучения, анализа и оценки результатов в школе разработандиагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице 

критерии и методики оценочно-аналитической деятельности (см. таблицу). 
 

Результаты 

реализации программы 

воспитания и 

социализации учащихся 

Критерии анализа и 

оценки 

Методики изучения и анализа 

Личностные 

результаты 

Сформированность 

(развитость) ценностных 

отношений: 

к познавательной 

деятельности; 

к преобразовательной 

деятельности и проявлению в 

ней творчества; 

к социальному и 

природному окружению (на 

основе норм права и морали); 

к Отечеству; 

к прекрасному; 

к себе, образу своей 

жизни, собственному 

развитию 

 

Методика экспертной оценки 

сформированности ценностных 

отношений у школьников 5-9-х 

классов (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения развития 

ценностных отношений 

школьников (разработана Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

ценностных отношений учащихся 

на материале русских пословиц 

(разработана С.М. Петровой, М.В. 

Васильевой, Н.И. Зарембо, С.И. 

Емельяновой, Н.А. Маныгиной, 

М.Ф. Матвеевой, О.С. Скачковой; 

под научным руководством С.М. 

Петровой) 

Социальная 

адаптация и активность 

Социализированость 

детей 

Методика изучения 

социализированности личности 

учащегося (разработана М.И. 

Рожковым) 

Методики изучения качества 

работы педагогов по социализации 

учащихся (разработаны Е.Н. 

Барышниковым) 

Чувство 

удовлетворения детей и 

взрослых процессом и 

результатами 

воспитания и 

Удовлетворенность детей 

и взрослых процессом и 

результатами воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А. Андреевым) 

Методика оценки школьной 
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жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении 

социально-психологической 

комфортности (разработана А.А. 

Андреевым) 

Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

работой образовательного 

учреждения (разработана Е.Н. 

Степановым) 

Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедетельностью в 

образовательном учреждении 

(разработана Е.Н. Степановым) 

Произошедшие в 

ходе развития 

изменения в школьном 

коллективе 

Сформированность 

коллектива образовательного 

учреждения 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным) 

Методика «Социально-

психологическая самоаттестация 

коллектива» (разработана Р.С. 

Немовым) 

Инструментарий мониторинга: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего 

мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения 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 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого - 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. 
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Для выявления результатов воспитания и социализации обучающихся 

используются следующие критерии оценки уровней их сформированности. Условно 

эти уровни воспитания и социализации обучающихся можно представлены 

следующим  образом: 

- делаю 

-стремлюсь 

- понимаю. 

Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

-понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

- ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и 

его отношении с окружающими людьми; 

- понимание собственной причастности к культуре своего народа, 

ответственности за судьбу Отечества, Кузбасса, города Анжеро - Судженска; 

-способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей 

роли в настоящей и будущей общественной деятельности; 

- понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь 

окружающий мир. 

Второй уровень предполагает, что обучающийся стремится: 

- проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, 

обозначенных в Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к 

личностному развитию и социализации; 

-оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции 

норм морали; 

- определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего 

народа, края, страны; 

- освоить определѐнный социальный и культурный опыт и присвоить базовые 

национальные ценности своего народа; 

- оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, 

избегать вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое 

состояние окружающей среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка 

наблюдаются: 

- действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и 

индивидуальные особенности и свидетельствуют о потребности личности к 

саморазвитию и совершенствованию; 

- конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу 

совести, моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ 

собственных поступков и действий; 

-потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

- собственная инициатива и активное участие в различных формах социально- 

культурной деятельности; 
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-  достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными 

действиями. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные 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 обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации  подростков – формирование у 

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Обобщѐнный результат – «идеальный портрет» 

Таким образом, взяв за основу содержание трех уровней развития обучающегося, 

направленных на воспитание и социальную самоидентификацию личности, 

представляется некий идеальный портрет выпускника основной школы, который 

включает в себя  основные личностные характеристики. 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации учащихся, 

формированияэкологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образажизни обучающихся 

Если рассматривать сформированные ценностные отношения личности в 

контексте ФГОСООО, то их можно назвать термином «личностные результаты»: 

1. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 



162 
 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя 

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение 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; сформированность 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). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности.  
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7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

К итоговым параметрам реализации программы воспитания и социализации 

учащихся необходимо отнести еще два результата: 
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наличие у детей и взрослых чувства удовлетворенности процессом и 

результатами воспитания и жизнедеятельностью в образовательном учреждении; 

произошедшие в ходе развития изменения в школьном коллективе как среде 

бытия и развития ребенка. 
 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программы коррекционной работы на уровне  основного общего образования 

обеспечивает: 

 создание в МАОУ «ООШ №32» специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми - инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

Цели и задачи коррекционной работы с учащимися 

на уровне основного общего образования 

 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы  

определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 
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Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями ООП ООО 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных 

отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
Направления Планируемые Виды и формы Сроки Ответственн
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деятельности результаты деятельности, 

мероприятия 

 

ые 

 

Медицинская диагностика 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь  

Классный 

руководитель,  

медицинский 

работник 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Получение 

заключения 

ПМПк.  

Разработка и 

реализация 

рекомендаций об 

индивидуальном 

подходе 

по мере 

поступления 

документа 

Члены ПМПк, 

классный 

руководитель, 

учителя - 

предметники 

 

Психолого-логопедическая диагностика 

 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в МАОУ 

«ООШ №32» 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

 

Диагностики устной 

и письменной речи 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

логопедическое 

обследование 

Сентябрь Логопед  

Анжеро-

Судженского 

филиала ГОО 

Кузбасского 

РЦППМС 

«Здоровье и 

развитие 

личности» 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 Разработка и 

реализация 

рекомендаций об 

индивидуальном 

подходе, при 

невыполнении 

стандарта – 

разработка 

по мере 

поступления 

заключения 

ПМПК 

Педагоги-

психологи 

Анжеро-

Судженского 

филиала ГОО 

Кузбасского 

РЦППМС 

«Здоровье и 
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адаптированной 

программы для 

ребёнка с ОВЗ 

развитие 

личности» 

Социально – педагогическая диагностика 

Определение уровня 

организованности 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Составление 

характеристики 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководител

ь, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного 

воспитания ребенка 

(состав семьи; 

условия воспитания) 

 

Получение 

объективной 

информации, 

составление 

социального 

паспорта 

Беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  

Анкета «Типы 

семейного 

воспитания» 

Проективная 

диагностика 

«Рисунок семьи» 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Социальный 

педагог 

Определить уровень 

знаний по предметам 

Получение 

объективной 

информации 

Мониторинг 

качества знаний 

сентябрь - 

октябрь 

 

Учителя-

предметники 

 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального 

образовательного маршрута, обучающегося, в котором указываются конкретные 

направления психолого-педагогического и медико-социального сопровождения, 

адаптационной, профилактической или коррекционно-развивающей работы, 

медицинского сопровождения. Индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа должна содержать такие задачи, решение которых доступно ребенку в 

ближайшее время, а также указание на методы, приемы и технологии, которые 

позволят ему добиться успеха.  

Содержание каждого направления работы должно быть предметом обсуждения 

специалистов и учителей, работающих с данным ребёнком. Оно осуществляется под 

руководством куратора данного ребёнка с ОВЗ, закреплённого за ним решением 

ПМПк МАОУ «ООШ №32» при этом решаются следующие вопросы: какие задачи 

программы будут реализованы на занятиях учителя-логопеда, педагога-психолога и 

других специалистов, а какие - на учебных занятиях; как будут осуществляться 

закрепление и перенос усвоенных умений в иную ситуацию.  Программа 

составляется на один учебный год и утверждается на психолого – медико – 
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педагогическом консилиуме. Родители (законные представители) ребёнка с ОВЗ 

знакомятся под подпись с индивидуальным образовательным маршрутом 

учащегосяся, принимают активное участие в его реализации и несут ответственность 

за выполнение данного документа. 

Результаты обучения, воспитания, социализации ребёнка с ОВЗ отражаются в 

протоколе динамического наблюдения ребёнка в начале и в конце учебного года. 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Направления 
Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки  Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Индивидуальна

я программа 

реабилитации 

ребенка-

инвалида, 

индивидуальны

е планы, 

адаптированные 

программы (при 

необходимости) 

 

Разработать 

индивидуальные 

задания, карточки по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом, где обучаются 

дети с ОВЗ, дети-

инвалиды. 

Разработать план работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

Сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель,  

заместитель 

директора по УВР 
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достижений школьника. 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Проведение 

коррекционных занятий. 

Совершенствование 

движений 

сенсомоторного 

развития: 

 развитие мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук; 

 развитие навыков 

каллиграфии; 

 развитие 

артикуляторной 

моторики; 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности: 

 развитие 

зрительного 

восприятия и 

узнавания; 

 развитие 

зрительной 

памяти и 

внимания; 

 формирование 

обобщенных 

представлений и 

ориентации; 

 развитие 

представлений о 

времени; 

 развитие 

слухового 

внимания и 

памяти; 

 развитие 

фонетико-

фонематических 

представлений, 

формирование 

звукового     

анализа; 

Развитие основных 

мыслительных 

операций: 

 навыков 

соотносительного 

анализа; 

 навыков 

 Специалисты 

ПМПк, 

заместитель 

директора,  куратор 

ОВЗ 
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группировки и 

классификации; 

 умение работать 

по словесной и 

письменной 

инструкции, 

алгоритму; 

 развитие 

комбинаторных 

способностей 

Развитие различных 

видов мышления: 

 развитие 

наглядно-

образного 

мышления; 

 развитие 

словесно-

логического 

мышления 

(умение видеть и 

устанавливать 

логические связи 

между 

предметами, 

явлениями, 

событиями). 

Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика 

здоровья ребёнка 

с ОВЗ 

Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс  

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

в течение 

года 

Фельдшер 
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навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ  

Занятия, направленные 

на  двигательную 

коррекцию 

 

по срокам, 

определённ

ым ИПР 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Анжеро-

Судженского 

филиала ГОО 

Кузбасского 

РЦППМС 

«Здоровье и 

развитие 

личности» 

Занятия, направленные 

на развитие осознания, 

ощущений, 

ориентировки в 

пространстве и на 

плоскости 

 

по срокам, 

определённ

ым ИПР 

Педагог-психолог 

Анжеро-

Судженского 

филиала ГОО 

Кузбасского 

РЦППМС 

«Здоровье и 

развитие 

личности» 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися  с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Направления 

Планируемые  

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки  
Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

по отдельному 

плану-графику 

Специалисты  

МКУ 

«Реабилитационн

ый центр для 

детей и 

подростков с 

ОВЗ» 

Заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «ООШ 

№32» 
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школы  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

по отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «ООШ 

№32» 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультивной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

по отдельному 

плану-графику 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «ООШ 

№32» 

 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — учащимися (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

по отдельному 

плану-графику 

Специалисты  

МКУ 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с ОВЗ» 

Заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «ООШ 

№32» 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

Информационные 

мероприятия 

 по отдельному 

плану-графику 

 

 

 

Специалисты  

МКУ 

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с ОВЗ» 
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вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей  

образования   

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

МАОУ «ООШ 

№32» 

 

 

 

 

Система комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторнг динамики развития, успешности освоения ООП ООО 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «ООШ №32», 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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 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 учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.  

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе является психолого – медико – педагогический консилиум. 

ПМПк наделен правом определять педагогический диагноз, вырабатывать 

коллективное решение о мерах психолого-педагогического воздействия на детей 

«группы риска», рекомендовать и контролировать выполнение рекомендаций. 

Количественный и персональный состав ПМПк утверждается приказом 

директора.  

Состав ПМПк достаточно широк, он включает в себя постоянных и временных 

членов. 

Постоянные члены ПМПк(директор, заместители директора, педагог - 

психолог, социальный педагог, фельдшер, социальный педагог, руководитель  МО 

учителей начальных классов) присутствуют на каждом заседании, участвуют в его 

подготовке, последующем контроле за выполнением рекомендаций. 

Временными членами   ПМПк считаются лица, приглашенные на заседание:  

 учитель, заявивший ребенка на ПМПк; 

 члены родительского комитета;  

 специалист - консультант; 

Руководство ПМПк осуществляет заместитель директора по УВР, что гарантирует 

статус консилиума, придает его рекомендациям предписывающий характер и облегчает 

подключение к выполнению его решений, всех нужных воспитательных сил и средств 

гимназии. 

Ответственный секретарь ПМПк назначается руководителем из числа членов 

ПМПк сроком на три года.   Ответственный секретарь ПМПк работает на 

общественных началах. 

ПредседательПМПк: 

организует работу ПМПк; 

 обеспечивает систематичность заседания ПМПк; 

 отвечает за общие вопросы организации заседаний; 

 формирует состав членов консилиума для очередного заседания, состав 

обучающихся, приглашаемых на заседание; 

 координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного 

процесса; 

 организует контроль за выполнением рекомендаций ПМПк; 

 осуществляет режиссуру консилиума; 
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Ответственный секретарь ПМПк обеспечивает содержательную сторону его 

работы:  

 организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

 осуществляет режиссуру заседания; 

 проводит диагностическое собеседование с обучающимися и родителями; 

 оформляет протоколы заседаний.  

Фельдшер: 

 информирует о состоянии здоровья учащегося; 

 дает рекомендации по режиму жизнедеятельности учащегося. 

Социальный педагог: 

 представляет информацию об условиях жизни ребенка и его воспитании в 

семье; 

 дает характеристику семье и семейным отношениям;  

 активно участвует в диагностировании и собеседовании с учащимися, 

родителями (законными представителями); 

 предоставляет информацию о социально – педагогической ситуации в классе. 

Специалисты – консультанты (работники медицинского учреждения – врач 

психоневролог, педиатр) приглашаются по мере необходимости для 

непосредственного наблюдения за учащимися и помощи в принятии правильного 

решения. 

Учитель-предметник, классный руководитель: 

 дает характеристику учащемуся; 

 формулирует в обобщенном виде смысл трудностей их воспитания и обучения;  

 активно участвует в собеседовании с родителями и самими обучающимися; 

 получает и выполняет рекомендации ПМПк. 

Член родительского комитета:  

 дает информацию о микроклимате своего класса, семьи обучающегося, о 

положении ребенка в классе, его взаимоотношениях со сверстниками, оценку с 

позиции родителя стилю работы классного руководителя; 

 активно участвует в собеседовании с учащимися; 

 получает и выполняет рекомендации ПМПк. 

Заседания ПМПк проводятся председателем ПМПк (при отсутствии председателя 

– заместителем председателя) по мере   необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого – медико – 

педагогической проблемы.  

Организация заседаний проводится в два этапа: 

Подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 

формирование предварительных выводов и рекомендаций.  

Основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, 

выработка коллективных рекомендаций. 

В заседаниях ПМПк по приглашению председателя (или заместителя 

председателя) могут принимать участие без права решающего голоса педагогические 

работники МАОУ «ООШ №32», специалисты школы и приглашенные специалисты.  



177 
 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Организация сетевого взаимодействия является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного  

общего образования с учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Сетевое взаимодействие направлено на обеспечение возможности освоения 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного  общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных 

образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению организаций. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

В рамках социального партнёрства МАОУ «ООШ №32» осуществляет 

сотрудничество с различными учреждениями и организациями: 
 

№ 

 

Наименование организации 

 

Уровень контактов 

 

Результат контактов 

 

 

Сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 



178 
 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1.  

ЦГБ «Детская поликлиника» 

 

ПМПк, обучающиеся 

 

диагностическая, 

профилактическая, 

консультативная помощь 

 

2.  

Педагоги-психологи 

Анжеро-Судженского филиала 

ГОО Кузбасского РЦППМС 

«Здоровье и развитие личности» 

 

 

ПМПк,  

учащиеся 

педагогический 

коллектив 

 

диагностическая, 

консультативная помощь 

повышения квалификации 

педагогических работников 

3.  

МКУ «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ОВЗ» 

 

ПМПк,  

учащиеся 

Педагогический 

коллектив 

 

диагностическая, 

коррекционная, 

методическая, 

4. Городская психолого – медико – 

педагогическая комиссия 

ПМПк, 

педагогический 

коллектив 

- методическая, диагностическая и 

консультативная помощь 

 

Сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Сотрудничество с родительской общественностью 

 

 

6. 

 

Проведение тематических 

родительских собраний с 

приглашением специалистов  

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 

совместная реализация 

программы «Семья» 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

МАОУ «ООШ №32» рассматриваются: 

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

учебных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся  с ОВЗ на разных этапах  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования МАОУ «ООШ №32» 

(далее – учебный план) является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования: 

учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

(годам обучения) и учебным предметам. 

Учебный план как часть организационного раздела ООП ООО МАОУ 

«ООШ №32» регламентирует порядок её реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания 

и изучения государственных языков республик Российской Федерации и 

родного языка из числа языков 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 обеспечивает достижение важнейших целей современного основного 

общего образования: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 единства образовательного пространства РФ; 

 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа РФ, реализация права на изучение родного 

языка, овладения духовными ценностями 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 обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература)  

 родной язык и родная литература (родной язык и родная литература) 

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык) 
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 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география) 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика) 

 основы духовно-нравственной культуры народов России 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия) 

 искусство (изобразительное искусство, музыка) 

 технология (технология) 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 

Распределение перечня учебных предметов по классам (годам 

обучения) с включение всех предметных областей в обязательной части 

учебного плана осуществлялось на основании приказа Департамента 

образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 г. № 1129 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), школы,  учредителя школы. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана, использовано на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные, 

реализуемые в формах факультативных занятий, групповых занятий. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

В соответствии со ст. 26, 30 ФЗ-№ 273 на каждый конкретный учебный 

год на основе учебного плана ООП ООО разрабатывается и утверждается 

учебный план школы с учетом мнения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Учебный  план 

основного общего образования 

в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 
 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI V

I

I 

VIII IX Всего 

 Обязательная  
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часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)    1 2 3 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
2 1 1 1 1 6 

История России 
 1 1 1 2 5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 0,5      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого  28,5 29 30 33 34 151 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3,5 4 5 3 2 17,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при    6-дневной учебной неделе  32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе  1 1 2 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
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Динамика индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, ихпродвижение в достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражается в результатах промежуточной аттестации.  

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-9 

классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно. 

Решением педагогического совета МАОУ «ООШ №32» 

устанавливаются перечень предметов, форма и сроки проведения 

промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее 3-х месяцев до 

проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом директора МАОУ «ООШ №32» и доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений. 

Формами проведения годовой письменной аттестации во 5-9 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тест, 

диагностическая работа. К устным формам годовой аттестации относятся: 

защита проекта. 

Обучающиеся 9 классов проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ, ГВЭ. 

3.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности  (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с  Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ), ФГОС ООО, учетом требований СанПиН. 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» при принятии календарного 

учебного графика как локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся и работников, учитывается мнения советов обучающихся, 

советов родительской общественности, коллегиальных органов работников.  

Календарные периоды учебного года: 

 Условное начало учебного года – 1 сентября (если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый следующий за ним рабочий день). 

           Окончание учебного года – 31 августа. 

            Продолжительность учебного года: 

           5-8  классы – 35 учебных недель. 

           9- классы – 34 учебные недели без учета периода государственной 

итоговой аттестации. 

Школа работает по графику шестидневной недели с одним выходным 
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днем. Продолжительность урока во всех классах (с 5 по 9) составляет 40 

минут. 

Учебный год делится на четыре учебных четверти. Продолжительность 

четвертей: 

Первая  четверть – сентябрь, октябрь. 

Вторая четверть – ноябрь декабрь. 

Третья четверть – январь, февраль, март. 

Четвертая четверть – апрель, май. 

Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – конец октября (9дней). 

Зимние – конец декабря (12 дней). 

Весенние – конец марта (9 дней). 

Летние – июнь, июль, август (3 месяца). 

Сроки проведения промежуточной аттестации - май 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении основного 

общего образования: содействие в обеспечении достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения  ООП ООО  МАОУ «ООШ №32» в 

соответствии с ФГОС ООО, обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации обучающегося  в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для его развития, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное (физкультурно-спортивное и 

оздоровительное), духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Внеурочная деятельность организуется в формах отличных от урочных, 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательной деятельности, в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяются 

образовательной организацией и фиксируются в рабочих программах курсов 

внеурочной деятельности (художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
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патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и др.). 

Виды внеурочной деятельности: проектная, игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность,  проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество, трудовая  деятельность,  

краеведческая деятельность. 

Для реализации плана внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель: осуществляется непосредственно в 

образовательной организации. 

 Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет до 1750 часов за пять лет обучения с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП ООО 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может 

изменяться. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул (праздники, экскурсии, акции, волонтёрское движение), но 

не более 1/2 количества часов плана внеурочной деятельности.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности тематических лагерных смен, летних школ. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

но не более 10 часов. 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов разработан с 

соблюдением преемственности с планом внеурочной деятельности  

реализуемом на уровне начального общего образования. 

План внеурочной деятельности – обязательный компонент основной 

общеобразовательной программы (далее – ООП), отражающий систему 

внеурочных курсов, направленных на достижение обучающимися 

планируемых образовательных результатов освоения обучающимися ООП 

(по уровням общего образования). Составляется ежегодно. В таблице 

представлен примерный план внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности 

 

  Классы Форма организации 
Классы 

Внеурочная деятельность   5 6 7 8 9 

Направления развития 

личности 

Название курса                                               

Спортивно-

оздоровительное 

Лыжная подготовка секция      

Баскетбол секция      
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Духовно-нравственное Экология души кружок      

Школьный мир кружок      

Общеинтеллектуальное Компьютерная грамотность клуб      

Клуб будущих программистов клуб      

Смысловое чтение кружок      

Решение нестандартных задач по 
математике 

факультатив      

Русский язык и культура речи факультатив      

Основы черчения факультатив      

Физика вокруг нас факультатив      

Решение задач по 

неорганической химии 

факультатив      

Химический практикум факультатив      

Биология факультатив      

Основы  проектной и 

исследовательской  

деятельности научное общество 

     

  Страноведение кружок      

Общекультурное Английский язык с интересом кружок      

В мире права кружок      

Топонимика  кружок      

Школа мастеров творческая 

мастерская 

     

Декаративное творчество творческая 

мастерская 

     

Социальное Юные инспектора движения кружок      

Дружина юных пожарных кружок      

Юные друзья полиции кружок      

Основы финансовой 

грамотности 

кружок      

Современные профессии и  

география 

кружок      

Тропинка к своему я кружок      

Итого до 1750 часов за пять лет обучения   
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

 Требования к условиям реализации ООП ООО характеризуют 

требования к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации требований к результатам освоения ООП ООО.   

Система условий реализации ООП ООО МАОУ «ООШ №32» 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечивает 

достижение планируемых результатов. Система условий учитывает 

особенности школы, а также взаимодействие с социальными партнёрами.  

Интегративным результатом указанных требований является создание 

образовательной среды в МАОУ «ООШ №32»   обеспечивающей достижение 

целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся при получении общего 

образования. 

В целях обеспечения реализации ООП ООО в МАОУ «ООШ №32» для 

участников образовательных отношений создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

обучающимся; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и 

талантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования  и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников и тьюторов; 



187 
 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии ООП ООО  и  условий ее реализации; 

 организации сетевого взаимодействия МАОУ «ООШ №32», 

направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, 

опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и 

программ; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников МАОУ «ООШ 

№32», повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления МАОУ «ООШ №32» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 

3.4.1  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 МАОУ «ООШ №32» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП ООО 

школы. 

Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками, а также вспомогательным персоналом составляет 100%. 
Уровень 

образования и 

квалификации 

педагогических 

работников 

Образование Уровень квалификации 

Высшее  Среднее 

специальное 

(профессион

альное) 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория 

Первая 

квалификацион

ная категория 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

количество / 

процент 

26/79% 7/21% 15/45% 10/36% 

 

- 
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Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с ч. 

4 ст. 49 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Аттестация педагогических работников школы  проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ч. 4 ст. 49), с целью подтверждения 

соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности или по желанию работника - на 

установление квалификационной категории (первой или высшей). 

Уровень квалификации педагогических работников и иных работников 

школы соответствует квалификационным характеристикам, представленным 

ЕКС, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» и профессиональным стандартам по соответствующей 

должности (приложение 1). 

 

Кадровые условия  МАОУ «ООШ №32» для реализации ФГОС ООО 
 

   Уровень квалификации 

Должность Должностные обязанности в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 

26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) "Об утверждении 

единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей,  специалистов и 

служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников 

образования» 

Количес

тво 

единиц 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

 

 

Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу общеобразовательного 

учреждения, создает и эффективно 

использует необходимые ресурсы 

для достижения планируемых 

результатов ООП, систему 

управления, позволяющую внедрять 

новые эффективные технологии 

достижения планируемых 

результатов, организует сетевое 

взаимодействие возглавляемой 

общеобразовательного учреждения с 

другими общеобразовательными 

учреждениями, научно-

педагогической и родительской 

общественностью 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Уровень 

квалификации 

директора 

МАОУ 

«ООШ №32» 

соответствует 

требованиям. 

Заместите Координирует работу педагогов, 2,5 высшее Уровень 
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ль 

директора 

по УВР, 

ВР 

создает систему мониторинговых 

наблюдений за динамикой 

достижения планируемых 

результатов ООП НОО, воспитанием 

и развитием учащихся, генерирует и 

транслирует инновационные 

образовательные идеи и опыт. 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

квалификации 

заместителей 

директора по 

УВР  

соответствует 

требованиям 

Заместителю 

директора по 

ВР требуется 

переподготовк

а в области 

менеджмента в 

сфере 

образования. 

Заместите

ль 

директора 

по БЖ 

Организует работу по обеспечению 

здоровьесбережения, безопасности, 

антитеррористической защищенно-

сти, противодействию экстремизму, 

противопожарной безопасности и 

электробезопасности, пре-

дупреждению производственного 

травматизма, 

 соблюдению внутреннего режима и 

поддержанию общественной 

дисциплины. 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Уровень 

квалификации 

заместителя 

директора по 

БЖ 

соответствует 

требованиям. 

 

учителя - 

предметн

ики 

Осуществляют  обучение  и  

воспитание  учащихся,  используя 

современные  образовательные,  в  

том  числе  информационно-

коммуникационные,    технологии    

обучения,    способствуют 

формированию   общей   культуры   

личности,   социализации, 

эффективно применяя учебно-

методические, информационные и 

иные ресурсы реализации ООП НОО 

17 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

Уровень  

квалификации 

учителей - 

предметников 

соответствует 

требованиям 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог-

психолог 

Психологически  обеспечивает  

учебную  деятельность  

школьников, профессиональную 

деятельность учителей - 

предметников, создает 

психологически безопасную, 

комфортную образовательную 

среду 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки "Педагогика 

и психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки "Педагогика 

и психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Уровень 

квалификаци

и педагога – 

психолога 

соответствует 

требованиям 

Социальн

ый 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий, направленных на 

воспитание, образование, развитие 

и социальную защиту личности в 

образовательном учреждении 

Устанавливает сотрудничество с 

семьей учащихся, социальной 

средой, в которой они находятся, а 

также со специалистами 

различных социальных служб и 

административных органов 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Уровень 

квалификаци

и 

социального 

педагога 

соответствует 

требованиям 

Библиоте Обеспечивает  доступ  учащихся  к  1 среднее Уровень 
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карь информационным  ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации  и  социализации,  

содействует  формированию 

информационной компетенции 

профессиональное 

образование 

(библиотечное, культуры 

и искусства, 

педагогическое) или 

среднее (полное) общее 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

квалификации 

библиотекаря 

соответствует 

требованиям 

 

В ОО созданы условия для комплексного взаимодействия с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: ФГБОУ ВПО 

КемГУ,ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический колледж», ГОУ ДПО 

(ПК) КРИППиПРО, АНО ДПО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки", ГБУ ДПО С-П 

академия постдипломного педагогического образования, КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования», ГОО Кузбасский РЦППМС, информационно-методический 

отдел МБУ «Функционально-аналитический центр» г. Анжеро-Судженска. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников,  осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам основного общего образования, 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года (приложение 2). 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, 

переподготовка; стажировки; участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации ООП 

ООО; дистанционное образование; участие в различных педагогических 

проектах; создание и публикация методических материалов; конкурсы; 

участие в инновационной деятельности на муниципальном уровне; участие в 

работе городских методических объединениях учителей, проблемных и 

творческих группах. 

Основными задачами повышения квалификации является: 

– формирование профессиональной готовности работников к 

реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение работников в 

систему ценностей современного образования;  

– освоение новой системы требований к структуре ООП ООО, 

результатам и условиям её реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности;  
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– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО:  

 обеспечение оптимального вхождения  работников в систему 

ценностей  современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС основного общего образования;  

 освоение  новой системы требований  к  структуре основной  

образовательной программы ООО, результатам еѐ освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. 

Перспективный план повышения квалификации 
№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

учителя 

должность/ 

предмет 

учебный год 

Дата последних 

КПК 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

1 Скрабневский 

Сергей 

Михайлович 

директор Переподготовка 

2016 г. 

     

КПК 30.09.2017г.   +   

2 Екименко  

Инна 

Талгатовна 

зам директора 

по УВР 

Переподготовка 

25.04.2017г. 

КПК 2018г. 

   

 

+ 

  

3 Шумахер 

Ольга  

Геннадьевна 

зам директора 

по УВР 

Переподготовка 

25.04.2017г. 

КПК 2017г. 

  

 

+ 

   

 

+ 

4 Могутнова  

Инна  

Анатольевна 

зам директора 

по БЖ 

Переподготовка 

25.04.2017г. 

     

КПК 2016г.  +   + 

5 Нефедова 

Валентина 

Викторовна 

зам директора 

по ВР 

(внутреннее 

совместительст

во) 

- +   +  

6 Павлова Елена 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

Окончила КемГУ 

в 2016 г. 

 +   + 

7 Ходырева 

Марина 

Дмитриевна 

Русский язык и 

литература 

27.04.2016г. +   +  

8 Антонова 

Ирина 

Александровна 

Английский 

язык 

15.12.2015г. +   +  

9 Горбунова 

Надежда 

Иностранный 

язык 

02.03.2018г.   +   
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Витальевна 

 

10 Салина 

Елена 

Александровна 

 

Иностранный 

язык 

25.04.2018г.   +   

11 Маслова  

Наталья  

Павловна 

Математика 05.04.2018г.   +   

12 Степанова  

Ольга  

Викторовна 

Математика 18.12.2016г.  +   + 

13 Веремьева 

Надежда  

Петровна  

Информатика, 

математика 

18.12.2015г. 

 

 

+ 

 

+ 

  +  

14 Логинов  

Вадим 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

02.03.2018г.   +   

16 Иванова  

Юлия  

Андреевна 

Физическая 

культура 

10.05.2016г. +   +  

18 Казакова  

Ольга  

Васильевна 

Физическая 

культура 

10.05.2016г. +   +  

19 Шатилова 

Марина 

Дмитриевна 

Химия 

Биология 

01.02.2017г.  +   + 

20 Попкова 

Ирина 

Владимировна 

История 16.02.2018г.   +   

21 Конева  

Татьяна 

Владимировна 

Технология 24.04.2016г. +   +  

22 Сорокина  

Надежда 

Евгеньевна 

Технология 24.04.2016г. +   +  

23 Сергеева  

Надежда 

Александровна 

ОБЖ 

Музыка 

ИЗО 

28.04.2018г. 

27.05.2016г. 

(искусство) 

 

 

+ 

 +  

 

+ 

 

26 Фролова  

Ольга  

Дмитриевна 

Педагог-

психолог 

22.09.2017г.   +   

27 Проскурня 

Надежда  

Ивановна 

Социальный 

педагог 

18.06.2016г.  +   + 

 

Одним из условий готовности  образовательной организации к 

введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 
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 Направление 

методической 

работы: 

Мероприятия Ответственный 

1 Аналитическое – мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов 

методической работы, определение направлений её 

совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических 

работниках; 

– выявление затруднений дидактического и 

методического характера в образовательном процессе; 

тренинги для педагогов с целью выявления и 

соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС ООО; 

– сбор и обработка информации о результатах 

учебно-воспитательной работы школы; 

– изучение, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 Информационное – формирование банка педагогической информации; 

– ознакомление педагогического коллектива с 

новинками методической литературы на бумажных и 

электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-

методических материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности учителей города и 

области. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО, 

педагоги 

3 Консультационное – организация консультационной работы для 

учителей - предметников по вопросам методической 

работы; 

– организация консультационной работы учителей, 

участников различных конкурсов профессионального 

мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития 

образования федерального, регионального и 

муниципального уровня; 

– консультирование педагогического коллектива 

школы по различным вопросам образования. 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО,  

4 Организационно-

методическое 

– изучение запросов, методическое сопровождение 

и оказание практической помощи учителям в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационные 

периоды; 

- участие педагогов в проведении мастерклассов, 

круглых столов, открытых уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО; 

– прогнозирование, планирование и организация 

повышения квалификации и профессиональной 

подготовки учителей, оказание им информационно-

методической помощи в системе непрерывного 

заместитель 

директора по УВР 
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образования; 

– организация работы методических объединений 

школы;заседания методических объединений учителей 

по проблемам введения и реализации ФГОС ООО. 

– методическое сопровождение подготовки 

учителей школы к проведению ОГЭ, ВПР, 

регионального тестирования; 

– подготовка и проведение научно-практических 

конференций, конкурсов и фестивалей 

профессионального педагогического мастерства; 

семинаров, посвящённых содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС ООО 

– участие в организации и проведении конференций 

исследовательских работ, защиты проектов учащихся 

школы. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: заседания педагогического совета, 

совещания при директоре, размещённых на сайте ОО материалов. 
 

 3.4.2.Психолого-педагогические условия: 

Основная образовательная программа предусматривает создание в 

образовательной 

организации психолого-педагогических условий  обучения и воспитания 

обучающихся, в том числе обучающихся с ОВЗ. 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности при получении основного общего 

образования по отношению к уровню начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

 вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
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деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

 Психолого-педагогическое сопровождение как целостная 

деятельность всех субъектов образовательных отношений всецело 

определяется тремя основными взаимосвязанными компонентами: 

1) систематическим отслеживанием психолого-педагогического статуса 

ребенка, динамики его психического развития в процессе обучения; 

2) созданием социально-психологических условий для развития личности 

каждого ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный 

компонент); 

3) созданием специальных социально-психологических условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

В ходе психолого-педагогического сопровождения решаются 

следующие задачи: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающихся и динамики их психологического развития в 

образовательной деятельности; 

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

 создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи обучающимся, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, в обучении. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности, при получении основного общего образования 

Для обеспечения преемственности в условиях перехода ФГОС из 

начальной школы на уровень основного общего образования, необходимо: 

1. Создание условий для психологической и технологической подготовки 

учителей основной школы к переходу на ФГОС ООО. 

2. Обеспечение единства подходов к построению образовательной 

деятельности на начальном и основном уровнях образования. 

3. Обеспечение преемственности программ внеурочной деятельности на 

начальном и основном уровнях образования: 

3.1. Создание условий для психологической и технологической 

подготовки учителей основной школы к переходу на ФГОС ООО.  
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Для решения этой задачи необходимо запланировать и реализовать 

мероприятия: 

 курсовую подготовку учителей; 

 практические семинары, мастер-классы; 

 инструктивно-методические совещания, заседания школьных 

методических объединений и педсоветы; 

 самообразование учителей. 

3.2. Обеспечение единства подходов к построению образовательной 

деятельности. Может быть достигнуто при соблюдении следующих условий: 

 наличии логических связей в программно-методических документах, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

 соблюдении преемственности содержания используемых УМК 

начального и основного уровней; 

 соблюдении технологической преемственности (преемственности 

форм, методов, технологий, применяемых в образовательной 

деятельности). 

3.3. Организация  внеурочной деятельности:  

адаптация и переработка программ внеурочной деятельности с учетом 

специфики конкретного класса;  

 необходимо продолжать реализовывать программы внеурочной 

деятельности, начатые в начальной школе, содержательные 

тематические линии, технологии и методики организации внеурочной 

деятельности;  

 тесное взаимодействие и обмен опытом, творческими наработками 

педагогов начального и основного уровней. 

Обязательным условием успешности решения вопросов 

преемственности и изменения привычных подходов в работе педагогов 

является управленческий контроль со стороны администрации МАОУ «ООШ 

№ 32». 

 

Учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся,  

в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый. 

 

Переход обучающихся из начальной в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребенка –переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания –представления о том, что он 

уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией 

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

нормы поведения взрослых. 



198 
 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) 

характеризуется: бурным, скачкообразным характером развития, т.е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленных 

качественных изменений прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; стремлением подростка к общению и современной 

деятельности со сверстниками; особой чувствительностью к морально-

этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; процессом перехода от детства к 

взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 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 на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; сложными поведенческими проявлениями, 

вызванными между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); изменением социальной ситуации развития –ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий.  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения.Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

старшего подростка (юноши, девушки), развитие его социальной взрослости 

требует и от родителей(законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

При учете возрастно-психологических особенностей развития 

обучающихся педагог во многом опирается на обобщенные данные 

педагогики и возрастной психологии. Что же касается индивидуальных 

различий и особенностей воспитания отдельных обучающихся, то здесь ему 

приходится полагаться лишь на тот материал, который он накапливает в 

процессе личного изучения школьников. 

Весьма важно знать особенности познавательной деятельности 

обучающихся, свойства их памяти, склонности и интересы, а также 

предрасположенность к более успешному изучению тех или иных предметов. 

С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к 

обучающимся в обучении: более сильные нуждаются в дополнительных 

занятиях с тем, чтобы интенсивнее развивались их интеллектуальные 



199 
 

способности; слабейшим ученикам нужно оказывать индивидуальную 

помощь в учении, развивать их память, сообразительность, познавательную 

активность и т.д. 

Сложным, но очень важным является изучение внутренних 

побудительных факторов поведения и развития школьников - их 

потребностей, мотивов и установок, их внутренней позиции по отношению к 

учению, происходящим в обществе событиям и изменениям, труду, а также к 

учителям и коллективу товарищей. Изучение учащихся должно охватывать 

также ознакомление с условиями домашней жизни и воспитания, их 

внешкольные увлечения и контакты, которые оказывают значительное 

влияние на их воспитание и развитие. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, 

родительской общественности 

 

Формирование и развитие психологической компетентности 

обучающихся. 

Беседы, консультации с учащимися с целью формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья, содействиеформированию регулятивных, коммуникативных, 

познавательных компетентностей. 

Проведение занятий с элементами тренингас учащимися по развитию 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию 

мотивации к учебному процессу. 

Профориентационная работа: диагностика, консультирование 

учащихся с целью выявления способностей, склонностей, профессиональной 

направленности личности, информирования на рынке труда о 

востребованных профессиях. 

Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации: занятия с элементами тренинга по 

снятию стресса, напряжения, связанных с предстоящей сдачей экзаменов, 

приобретения навыков саморегуляции. 

Результат: 

повышениепсихологическойграмотностииразвитиепсихологическойкультуры 

Формирование психолого-педагогической компетенции 

 педагогов. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению 

педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 

взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Обучение навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии,разрешения проблем, оказания 
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психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками 

и коллегами. 

Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно-

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). 

Проведение семинаров, практических занятий, лекций. 

Создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. Повышение психологической компетентности и профилактика 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Результат: 

повышениепсихологическойграмотностииразвитиепсихологическойкультуры

. 

 

Мероприятия,  

направленные на формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности  педагогических работников МАОУ «ООШ №32» 

№ Мероприятие Цель 

1. Занятие для педагогов «Учим по-

новому» 

Повышение психологической 

готовности педагогов к принятию 

инноваций в условиях введения 

ФГОС  

2. Семинар «Психолого-

педагогическая компетентность 

учителя: диагностика и развитие» 

Изучение уровня профессиональных 

барьеров; актуализация и реализация 

потенциала учителя 

3. Тренинг профессионального 

роста педагога 

Создание условий, способствующих 

приобретению необходимых знаний и 

навыков для реализации новых 

стандартов 

4. Занятие для педагогов 

«Профилактика эмоционального 

выгорания» 

Оказание профессиональной и 

эмоциональной поддержки, создание 

условий для саморазвития, 

самодвижения 

5. Круглый стол «Взаимодействие 

участников образовательных 

отношений в условиях введения 

ФГОС» 

Оптимизация взаимоотношений всех 

субъектов образовательных 

отношений 

6. Открытые занятия по предметам с 

использованием современных 

технологий и методов 

Обмен педагогическим опытом, 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

администрации образовательной организации   

Существенное место в работе отводится обучению административных 

работников установлению психологически грамотной, развивающей системы 
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взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Административные работники обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе их 

взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Индивидуальное проведение диагностических 

мероприятий (цель: повышение психологической компетентности и 

профилактика профессионального выгорания педагогических и 

административных работников). 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

 родителей (законных представителей) 

Психологическое просвещение родителей по теме ФГОС: проведение 

бесед, собраний, лекций, консультаций; 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с родителями 

по проблемам развития детей, особенностям их обучения в условиях 

реализации ООП; 

Формирование потребности в психологических знаниях и их 

практическом применении, а также желания родителей 

использоватьприобретенные знания в общении с ребенком, в развитии у 

негодеятельностных способностей; 

Консультированиеродителей по созданию условий, обеспечивающих 

успешнуюадаптациюдетей к школе, посвященное психологическим 

особенностям того или иного вида деятельности. 

Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, 

развивающего поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

  Проведение бесед, лекций, рекомендаций для родителей с целью 

успешного воспитания детей с учетом возрастных особенностей. 

Результат: 

повышениепсихологическойграмотностииразвитиепсихологическойкультуры 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Направления психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений:  

– Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

Задачи: 

1. Формировать добрые взаимоотношения в классе, стремления быть 

терпимым в обществе людей.  

2. Развивать навыкисаморегуляции и управления стрессом;  
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Участники Планируемые мероприятия Планируемые 

результаты 

Обучающиеся - индивидуальная коррекционная  

работа с обучающимися; 

-проведение диагностических 

мероприятий; 

-профилактика школьной 

дезадаптации  (на этапе  

перехода в основную школу) 

Предупреждение  

проблем развития 

личностишкольника, 

снижение проблем  

социализации, 

адаптации, 

высокий уровень 

мотивации к 

обучению. 

 

Педагоги  -проведение  

тренингов с педагогами по профилактике  

эмоционального выгорания 

Родители  - проведение общешкольных 

лекториев для родителей  

обучающихся («Школа  

мудрого родителя») 

-информационно-просветительская  

работа через сайт школы. 

 

– Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 Задачи: 

1. Формироватьу детей установку на здоровый образ жизни;  

2. Формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня. 

3. Профилактика курения табака, алкоголизма и наркомании, 

компьютерной зависимости.  
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся  Диагностика вредных привычек 

(Дереклеева Н. И.)  

Классные часы, круглые столы, 

направленные на формирование 

умения осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье 

 

Формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом; 

информированность о 

негативных социальных 

явлениях, факторах риска 

здоровью;  

усиление личностных 

ресурсов, препятствующих 

развитию саморазрушающих 

форм поведения. 

Педагоги Обучение навыкам формирования 

адекватной Я-концепции, эмпатии, 

оказания психологической 

поддержки в процессе 

взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

Родители Консультации (симптомы 

употребления ПАВ, интернет-

зависимость, «группы смерти») 

 

– Развитие своей экологической культуры, дифференциация и 

индивидуализация обучения. 

 Задачи: 
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1. Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в 

необходимости жить в гармонии с природой (экологическое сознание).  
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся  Акция «Чистый школьный двор» 

Акция «Кормушка для птиц» 

Акция «Посади дерево» 

Акция «Клумба» 

Формирование установок и 

ценностей, касающихся 

взаимоотношения человека 

и природы; 

воспитании ответственного, 

бережного отношения к 

природе 

 

 

Педагоги Семинар  

«Система экологического 

образования и просвещения, 

формирующая экологические знания, 

экологические ценности и идеалы;  

 

 

Родители Лекция «Воспитываем ребенка 

личным примером» 

 

– Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Задачи:  

1. Выявить обучающихся с высоким/низким уровнем умственного развития  

2. Обучить  педагогов методам  выявления и развития детской одаренности. 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся   

 

- диагностика уровня умственного  

Развития;   

- индивидуальная коррекционная 

работа с обучающимися. 

Выявление обучающихся с 

высоким  

уровнем умственного 

развития, с низким уровнем 

умственного развития. 

Структурирование системы 

психолого-педагогических 

коррекционных 

мероприятий. 

Снижение неуспеваемости. 

 

Педагоги  - оказание консультативной 

помощи -проведение  

тематических лекториев 

Родители  - оказание консультативной 

помощи  

 

– Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 

 Задачи: 

1. Создать банк данных по одаренным детям. 

2. Повысить психологическую компетентность педагогов в поддержке 

одаренных детей. 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся  Диагностика видов одаренности, 

выявление одаренных детей. 

Сохранение и преумножение 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся (количества  

обучающихся, участвующих 

в проектно-

исследовательской 

Педагоги  Повышение психологической 

компетентности педагогов через 

просветительскую 

деятельность,  

для поддержки в развитии видов 
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одаренности у детей. 

 

деятельности, творческих 

конкурсах, олимпиадах). 

 

– Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности. 

 Задачи: 

1. Способствовать осознанному и ответственному выбору дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности учащимися. 

2. Информировать учащихся, родителей, педагогов о рынке востребованных 

профессий. 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся -проведение диагностических 

мероприятий; 

-проведение индивидуальных 

консультаций; 

- организация  

тематических классных часов; 

- профессиональные пробы в 

учебных заведениях города; 

- экскурсии на предприятия 

Осознанный выбор 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности учащимися. 

Педагоги  - проведение тематических 

лекториев  

Родители  -проведение индивидуальных 

консультаций по вопросу выбора 

профессии,  возможностях детей 

с ОВЗ при выборе профессии. 

– Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 Задачи: 

1. Развивать у детей умения строить равноправные отношения со 

сверстниками на основевзаимопонимания, взаимности. 

2. Формировать психолого-педагогические компетенции педагогов и 

родителей. 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые 

результаты 

Обучающиеся  -диагностика сформированности 

коммуникативных умений и навыков  

обучающихся класса 

-организация сотрудничества между 

младшими подростками и младшими 

школьниками (разновозрастное  

сотрудничество) 

- проведение  

коррекционно-развивающих занятий 

с 

элементами тренинга,  

направленных на повышение уровня  

коммуникативных навыков 

Снижение 

конфликтности в 

детском школьном 

коллективе; 

 установление 

ровных, 

доброжелательных 

отношений в 

разновозрастной 

среде и на уровне 

класса. 

Педагоги  - консультации 
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-тематические лектории 

 

Родители  - консультации 

-информационно-просветительская  

работа через сайт  

школы 

 

– Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 

 Задачи: 

1. Выявлять лидерские способности учащихся. 

2.Способствовать увеличению числа детей, принимающих 

участие в организации классной и школьной  жизни. 

3. Оказывать консультативную помощь педагогам по вопросам 

организации ученического самоуправления. 
Участники Планируемые 

мероприятия 

Планируемые результаты 

Учащиеся  - проведение  

диагностических  

мероприятий для 

определения лидеров 

- тренинги по 

целеполаганию  

и уверенности в себе 

 

Создание условий для 

участия каждого ребенка в 

общественной деятельности 

школы и класса. 

Педагоги  -консультации по вопросам 

организации  

ученического 

самоуправления 

 

Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения) 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

(ступенях) образования различны. 

Задачи основнойшколы-адаптация к новым условиям обучения, 

повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности,  

развитиепознавательной и учебной мотивации, интеллектуального 

потенциала, развитии творческих способностей, помощь в 

профессиональном самоопределении, психологическая подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

Индивидуальныйуровеньнаправлен на решение конкретных проблем у 

участников образовательного процесса. На этом уровне работа может 

проводиться в нескольких формах: диагностика, консультирование, 

коррекционно-развивающая. 
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Групповой уровень направлен на решение общих задач. На данном 

уровне проводятся мониторинги актуального развития обучающихся, 

коррекционно-развивающие программы «Тропинка к своему Я», 

«Профилактика дезадаптации», просвещение участников образовательного 

процесса. 

Уровень класса (группы). 

На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный руководитель, 

обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности -развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень учреждения. 

На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учителями, 

социальным педагогом, выявляющими проблемы в развитии детей и 

оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне 

также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

В условиях перехода МАОУ «ООШ №32»  на ФГОС ООО 

традиционные формы деятельности педагога-психолога включают в себя 

решение новых задач психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений.  

1. Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательных отношений. 

Уровни психопрофилактики:  

I уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с 

обучающимися, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие 

и учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и 

психических ресурсах практически всех детей.  

II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на 

тех обучающихся, у которых проблемы уже начались. Основная ее задача – 

преодолеть эти трудности до того, как обучающиеся станут социально или 

эмоционально неуправляемыми.  Вторичная профилактика включает 

консультации с родителями (законными представителями) и учителями, 

обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога 

концентрируется на обучающихся с ярко выраженными учебными или 
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поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или 

преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Педагог-

психолог работает с отдельными обучающимися, направленными к нему для 

специального изучения. На этом уровне собственно профилактика 

осуществляется параллельно с коррекцией. 

Формы психопрофилактической работы:  

– организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, 

можно предотвратить нежелательное поведение личности. Объектом работы 

также может быть семья, социальная группа, школа, класс или конкретная 

личность. В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у 

обучающихся включает, прежде всего, социальную рекламу по 

формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость.  

– информирование. В форме лекций, распространении специальной 

литературы, бесед или видео-телефильмов. Суть подхода заключается в 

попытке воздействия на когнитивные процессы личности с целью 

повышения ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого 

обычно широко используется информация, подтвержденная статистическими 

данными, например, о пагубном влиянии наркотиков на здоровье и личность.  

– активное социальное обучение социально-важным навыкам. 

Реализуется в форме групповых тренингов.  

2. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей 

психического развития ребенка, наиболее важных особенностей 

деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития УУД возрастным 

ориентирам и требованиям ФГОС ООО.  

Цель: получение информации об уровне психического развития 

обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников образовательной деятельности. 

Оценка сформированности УУД обучающегося проводиться 

педагогом-психологом в течение всего обучения в основной школе как 

основная часть психологической диагностики их развития. Диагностика 

может быть индивидуальной и групповой. Оценка личностных УУД 

обучающихся согласно требованиям ФГОС ООО осуществляется 

неперсонифицированно. 

В оценке сформированности личностных УУД, применяются 

психодиагностические методики: методика исследования самооценки Т. 

Дембо – С. Рубинштейн (5-9 классы); диагностика личностного роста 

школьников (сформированность уровня воспитанности) П. Степанова, Д. 

Григорьева, И. Кулешовой (6-8 классы); исследование эмпатии как 

сопереживания − вариант экспресс-диагностики И. Юсупова (6-9 классы), 

изучение особенностей формирования ценностных ориентаций М. Рокича (8 

– 9 классы), методика оценки уровня развития морального сознания – 

дилеммы Л. Колберга (8 – 9 классы). Для оценки развития толерантности 
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тест «Терпимый ли вы человек?» (8 – 9 классы). Для оценки способности к 

целенаправленной познавательной деятельности применяются методики: 

изучение направленности на приобретение знаний Е. Ильина (5 – 9 классы); 

изучение отношения к учению и к учебным предметам Г. Казанцева (5 – 6 

классы); тест мотивации обучения Д. Журавлева (7 – 9 классы); тест 

готовности к саморазвитию Т. Шамовой (7 – 9 классы); изучение 

познавательной потребности В. Юркевич (8 – 9 классы); шкала потребности 

в достижениях Ю. Орлова (8 – 9 классы), тест школьной тревожности Н. 

Филипса (5 – 9 классы). 

Для диагностики выбора направления профессии в 9 классах используется 

карта самооценки склонностей (опросник Е. Климова), тест 

«Профессиональный тип личности» Дж. Холланда, «Матрица выбора 

профессии»- Г.В. Резапкиной, активизирующий опросник-Перекресток 

(Н.СПряжников). 

Для психологической диагностики регулятивных УУД в 6 – 9 классах, 

возможно, использовать методику Е. Ильина «Измерение рациональности», 

которая предназначена для оценки способа принятия и выдвижения целей. 

Тест Г. Мюнстерберга позволяет оценить избирательность внимания и 

помехоустойчивость (6 – 9 классы). Для выявления уровня саморегуляции в 6 

– 9 классах возможно использование опросника выявления упорства 

школьников к умственной деятельности, опросника для оценки своего 

упорства Е. Ильина, в 9  классах − тест-опросник уровня субъективного 

контроля Е. Бажина. 

Для диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД на 

основной ступени обучения могут использоваться результаты социометрии, 

методики коммуникативных и организаторских склонностей (КОС) 

В.Синявского (7 – 9 класс); методики «Индекс сплоченности» К. Сишора (5 – 

9 классы). Методика «Оценка отношений подростка с классом» Н. 

Бордовской, А. Реана позволяет определить тип восприятия индивидом 

группы, способность к сотрудничеству (5 – 9 классы). 

Психологическая диагностика познавательных УУД может содержать 

следующие методики: прогрессивные матрицы Дж. Равена (6 – 7 классы); 

методика «ШТУР» (7 – 9 классы); методику «Исследование активности 

мышления» И. Лущихиной на вербальную и образную беглость и гибкость 

мышления (6 – 9 классы) и тест механической понятливости В. Захарова (7 – 

9 класс). В систему диагностики универсальных учебных действий 

педагогом-психологом дополнительно к известным психодиагностическим 

тестам и опросникам могут быть включены наблюдение, анкетирование 

родителей и педагогов. Для самооценки развития своих универсальных 

действий можно использовать анкету для школьников  С.Столяровой. 

3. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательной 

деятельности и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 
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Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной 

помощи и создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников 

образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей с целью создания 

среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в МАОУ «ООШ №32». 

Формы психологического консультирования по содержанию работы 

классифицируют: 

– психолого-педагогическое консультирование (предоставление 

учителю, родителям психолого-педагогических знаний о приемах и способах 

воспитания, советов и рекомендаций); 

– психологическое консультирование (анализ психологических 

проблем);  

– социально-психологическое консультирование (выявление 

неблагоприятных социальных условий);  

– психодиагностическое консультирование (психодиагностика 

личностных качеств, характера, темперамента, способностей, 

профессиональной направленности с оценкой, рекомендациями, 

прогнозами);  

– медико-психологическое консультирование (психологическое 

обследование клиента, формулирование гипотезы о предполагаемом 

диагнозе, разработка рекомендаций об обращении к соответствующему 

специалисту);  

– консультирование с привлечением методов психокоррекции или без 

них.  

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; 

игровые методы (дидактические и творческие игры, в том числе деловые, 

ролевые); сенситивный тренинг.  

4. Коррекционная и развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении 

системы работы с обучающимися, испытывающими трудности обучения и 

адаптации.  

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной 

и развивающей работе: метод социальной пробы; технологии критического 

мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; игровая 

технология;  коллективное творческое дело; проектная деятельность; работа 

в малых группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая 

дискуссия; ролевые игры; анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия; 

кинезиологические упражнения «Гимнастика мозга». 

Социальная проба способствует отработке на практике полученных 

теоретических знаний, умений и навыков социального взаимодействия и 

общения; развитию и коррекции коммуникативных УУД. 
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Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального и 

социального интеллекта», повышения уровня активности и улучшения 

межличностного взаимодействия; формированию и коррекции регулятивных 

и коммуникативных УУД. 

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного 

взаимодействия, творчества, повышают социальную активность 

обучающихся; способствует развитию и коррекции личностных и 

коммуникативных УУД. 

Технология портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 

учеником в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной и др., способствует развитию личностных и 

регулятивных УУД. 

Проектная деятельность включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 

сути. Эта технология относится к технологиям XXI века, 

предусматривающим, прежде всего, способность адаптироваться к 

стремительно меняющимся условиям жизни человека постиндустриального 

общества. Данная форма работы способствует развитию личностных и 

метапредметных УУД.  

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных 

на решение проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся высказывать 

свои предложения, которые совместно обсуждаются, с тем, чтобы потом 

выбрать самые лучшие; формирует личностные и коммуникативные УУД. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого 

поведения, способствует развитию и коррекции личностных, регулятивных и 

коммуникативных УУД. 

Тренинг – это форма специально организованного общения, в ходе 

которого решаются вопросы развития и социализации личности, 

формирования коммуникативных навыков, оказания помощи и поддержки, 

позволяющие снимать стереотипы и решать личностные проблемы 

учащихся. В зависимости от целей и задач тренинга способствует развитию и 

коррекции личностных и метапредметных УУД. 

В групповой дискуссии обучающиеся учатся находить компромисс и 

отстаивать свои взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает 

проанализировать те чувства, которые они испытали, осознать их, 

сформулировать, чему они научились в результате работы, и определить, как 

они могут в дальнейшем применить полученные знания и навыки. Дискуссия 

способствует развитию и коррекции личностных и метапредметных УУД. 

Сказки и притчи являются непосредственным отображением 

психических процессов бессознательного. По своей ценности они 

превосходят любую другую форму донесения информации до человека, 

способствуют развитию личностных и коммуникативных УУД. 

Арт-терапия основана на искусстве, наиболее популярными и часто 

используемыми видами арт-терапии являются: изотерапия, сказкотерапия, 
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игровая терапия, песочная терапия, музыкальная терапия, фототерапия. 

Данная форма работы способствует развитию личностных и метапредметных 

УУД.  

Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и 

саморегуляции создавать в воображении яркие образы, которые 

способствуют развитию и коррекции личностных и регулятивных УУД. 

Комплекс кинезиологических упражнений «Гимнастика мозга» 

способствует развитию и коррекции познавательных и регулятивных УУД. 

 

5. Психологическое просвещение 

Цель: формирование и повышения психологической культуры 

участников образовательных отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и 

обучающимися педагог-психолог использует как групповые, так и 

индивидуальные активные формы работы: занятие (развивающее, 

коррекционное) с элементами тренинговых технологий, психологический 

тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, 

семинар, консультация, психологическая игра, психологический урок, 

самодиагностика (обучающая диагностика), психологическая акция, неделя 

психологии, психологический (интеллектуальный) марафон, социальный 

проект. 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) относят: Университет педагогических знаний; 

лекции родительская конференция; практикум; открытые уроки; 

индивидуальные тематические консультации; посещение семьи; 

родительское собрание; родительские чтения; родительские вечера; тренинг; 

родительские ринги. 

6. Психологическая экспертиза 

В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог 

анализирует социально-педагогическую среду с целью оптимизации её 

воздействия на развитие учащихся, формирование у них личностных и 

метапредметных компетенций.  

Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности 

осуществляется по следующим направлениям: 

 психологический анализ и оценка образовательной среды и 

социальных процессов, материалов, программ, проектов;  

 экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 

 экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного 

подхода и развития УУД; 

 выявление и прогнозирование психологических рисков 

экспериментальной работы школы. 

Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное 

согласование с руководством МАОУ «ООШ №32». Принятие 

управленческих решений по результатам экспертизы находится вне 
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компетенции педагога-психолога. Его задача заключается в информировании 

администрации и внесении инициативных предложений. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Структура и объем расходов направлены на реализацию основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

обеспечивают МАОУ «ООШ №32», осуществляющую образовательную 

деятельность возможностью исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю;  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «ООШ №32» использует 

нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным в установленном порядке планом финансово-

хозяйственной деятельности учреждения. Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания школы осуществляется в виде 

субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Школа как автономное учреждение имеет самостоятельную смету, счет 

в органах казначейства. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 
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– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования представлен в таблице: 

 

Соответствие финансовых условий реализации ООП ООО 
Требования Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование реализации 

ООП в объеме не ниже 

установленных нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) ОУ 

Наличие  локальных актов 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников ОУ, 

выплат стимулирующего 

характера работникам, 

обеспечивающим введение 

ФГОС ООО: 

 Положение об оплате 

труда; 

 Долнительные 

соглашения к 

трудовому договору с 

работниками,  

обеспечивающими 

введение ФГОС ООО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов; локальные 

акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам, 

обеспечивающим введение 

ФГОС ООО 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП и 

части, формируемой 

участниками 

образовательной 

деятельности вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Наличие инструментария 

для изучения 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОО и 

запросов родителей по 

использованию часов плана 

внеурочной деятельности, 

формируемых участниками 

образовательных отношений 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

ОО, для определения 

потребностей родителей в 

услугах ОО по 

формированию учебного 

плана и плана внеурочной 

деятельности 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов  

родителей по 

использованию часов плана 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 
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обучающихся и запросов 

родителей по направлениям 

и формам внеурочной 

деятельности 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

1. Предоставление платных 

дополнительных 

образовательных услуг и 

иных предусмотренных 

уставом ОУ услуг 

2.Использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) 

юридических лиц 

Информационная справка 

для отчета по 

самообследованию (1 раз в 

год) 

 

3.4.5.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 Материально-технические условия образовательной организации 

приведены в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

  Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных организаций. 

 Здание школы расположено  в центральном жилом районе города. 

Окружение здания состоит из частного сектора. Опасных объектов вблизи 

школы нет. Автомобильная дорога проходит в 400м от школы (ул. 

Новобольничная).  

 Площадь составляет  1,6га,   периметр 500м. Территория объекта 

имеет ограждение по всему периметру, школьный двор освещается 

светильниками «Кобра», которые установлены по периметру школы, 

включаются в здании школы. Места возможного несанкционированного 

проникновения в здание, в т.ч. через лазы, крыши соседних домов, построек, 

по пожарным лестницам, коммуникациям и т.п. отсутствуют. 

 Система  видеонаблюдения (наружное-13 камер  и внутреннее-27 

камер) обеспечивает непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных 

участков и критических элементов территории, архивирование и хранение 

данных в течение 30 дней. Все камеры имеют высокое разрешение и 

чувствительность, работают в режиме «день/ночь». Камеры размещены 

согласно плана. Уличные камеры оснащены инфракрасной подсветкой; 

 Здание школы представляет собой 4-х этажную конструкцию. Общая 

площадь здания составляет 3116,2 кв.м.  

 Стены здания кирпичные,  надподвальное перекрытие железобетонное, 

межэтажное перекрытие железобетонное, полы керамическая плитка,  

перегородки гипсокартонные и  кирпичные оштукатурены, крыша 

чердачного типа, 2-х скатная, металлическая, стальная, профилированная. 

Класс по функциональной пожарной опасности – Ф. В наличии  
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противопожарное  оборудование, в том числе автоматической системы 

пожаротушения (СОУЭ 3 типа) и     оборудование для эвакуации из зданий 

людей.  

 Оповещение  организовано с помощью звуковых сигналов, передачи 

специальных речевых текстов, световых сигналов различного вида 

(мигающих указателей, оповещателей "Выход", статических и динамических 

указателей направления движения). Включение средств оповещения 

производится автоматически при срабатывании пожарных извещателей, 

планы эвакуации расположены на каждом этаже здания.  Имеются 5 

эвакуационных выходов на 1 этаже здания, двери закрыты на 

легкооткрывающиеся  запоры. 

 Необходимый набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности на ступени начального общего образования, 

их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и 

зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной 

оргнизации, для активной деятельности и  отдыха, структура которых 

обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

 Для проведения занятий используются кабинеты 

№№301,306,307,308,309,402,405,406,407,408,409, 410 Средняя площадь 

учебного кабинетов составляет 48 кв.м. Учебные кабинеты оснащены 

автоматизированными рабочими местами педагогических работников. 

 Для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством предназначены кабинеты №№ 

302, 103. 

 Наличие лингафонного кабинета обеспечивает  изучение иностранных 

языков. 

  Спортивный зал расположен на 1 этаже здания школы. Площадь 

составляет 165,1 кв.м., наполняемость 60 чел. Помещение оборудовано  

приточно-вытяжной вентиляцией, эвакуационным выходом. Спортивный зал 

оснащен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, обеспечивает 

физическое развитие обучающихся, участие их в спортивных соревнованиях 

и играх. 

 На территории школы оборудована спортивно-игровая площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка. 

 Актовый зал оснащен современным оборудованием, предназначен для 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений. Актовый зал 

расположен на 2 этаж здания школы. Площадь составляет  100 кв.м., 

оборудовано 80 посадочных мест. Имеются  2 выхода из зала, приточно-

вытяжная вентиляция. 
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 Школа имеет современную библиотеку. Общая площадь составляет 55 

квадратных метров. В читальном зале оборудовано 15 рабочих мест. 

Обучающиеся имеют возможность работать на  компьютерах,  для них 

обеспечен выход в Интернет. Библиотека укомплектована  печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана. Доступны средства сканирования  и копирование материалов. 

 Помещение для медицинского персонала представляет сбой 

процедурный кабинет и кабинет фельдшера. Общая площадь составляет 34 

квадратных метра. Кабинеты оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность, а также с требованиями по организации 

иммунопрофилактики инфекционных болезней.      

 Санузлы, места личной гигиены: туалеты расположены на каждом 

этаже, всего 11. Из них один оборудован для детей –инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. В раздевалках спортивного зала имеются 

душевые комнаты для мальчиков и девочек. 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи,  

обеспечивают возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков. Столовая расположена на 1 этаже. Площадь 

составляет 102  квадратных метра, наполняемость 120 чел. Помещение 

оборудовано двумя эвакуационными выходами, приточно-вытяжной 

вентиляцией. Площадь пищеблока составляет 116.2 кв.м., оборудован 1 

эвакуационным выходом, приточно-вытяжной вентиляцией. 

Материально-технические условия обеспечивают возможность для 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Центральный вход без лестниц и порогов.  Входы в столовую, в специально 

оборудованные кабинет для обучающихся с ОВЗ (к.102), в  туалет без 

порогов.   Двери помещений  с широкими проёмами. 

  Кабинет ОВЗ – многофункциональное помещение, в нём созданы 

условия для обучения детей-инвалидов, для коррекционных занятий.   

 Кабинет оснащён аппаратно-программным комплексом для детей с 

ДЦП,  аппаратно-программным комплексом для слабовидящих детей,  

аппаратно-программным комплексом для слабослышащих  детей с 

нарушением речи. Оборудован вспомогательными средствами: ходунками (3 

шт.), кресло-колясками инвалидными (2 шт.), столиками для детей с ДЦП (2 

шт.), электрической коляской – вертикализатором. 

 Для организации работы по психомоторной коррекции в  кабинете 

имеются игровые пособия: настольная игра «Сенсио»; настольная игра 

«Лабиринт»; магнитная игра «Шарик в лабиринте», тактильные доски; 

игровое пособие «Кочки на              болоте»;  игровое пособие «Черепаха»;  

тактильная игра «Рисуем на песке», мяч на резинке (2 шт); комплект фишек 

«Простые геометрические фигуры»;  комплект фишек «Сложные 



217 
 

геометрические фигуры»;  комплект фишек «Различные поверхности»;  

тренажёр для развития координации движения. 

 Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам 

СанПиН, соблюдены требования охраны труда. 

 

Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы 

  Информационно-образовательная среда МАОУ «ООШ №32» строится 

всоответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда школы; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптическихносителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно – телекоммуникационная 

инфраструктура. 

  Информационно-образовательная среда МАОУ «ООШ№32» –включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

1. Технические средства: 
№ 

п/п 

Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные 

классы) 

Количество Количество 

компьютеров 

1 Стационарный компьютерный класс 1 16 

2 Мобильный компьютерный класс 1 15 

Дополнительное оборудование 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Проекционная система 5 

2 Интерактивный комплекс 2 

4 Принтер МФУ 5 
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5 Принтер 4 

6 Планшет 3 

7 Веб-камера 2 

8 Видеокамера 1 

9 Цифровой фотоаппарат 2 

 

2.  Программные инструменты: 

 операционные системы и служебные инструменты;  

 орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках;  

 текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами;  

 инструмент планирования деятельности;  

 графический редактор для обработки растровых изображений;  

 графический редактор для обработки векторных изображений; 

 редактор подготовки презентаций; редактор видео;  

 редактор звука;  

 ГИС;  

 среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия;  

 среда для интернет-публикаций;  

 редактор интернет-сайтов; 

 редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

 

3. Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

1 Техническая поддержка: 

 установка программного обеспечения; 

 ремонт и настройка техники; 

 установка фильтров; 

 техническое сопровождение вебинаров 

Инженер –программист 

Азанов Д.В. 

2 Методическая поддержка: 

 Консультация для учителей «Использование в 

практической деятельности различных 

информационных ресурсов, создание личного 

сайта» 

 «Требование ФГОС к ИОС ОО и к ИКТ – 

компетенции участников образовательных 

отношений» 

 «Средства ИКТ и сетевой технологий для 

реализации ФГОС к ИОС ОО и к ИКТ – 

компетенции участников образовательных 

отношений » 

 «Сетевое взаимодействие как условие повышение 

профессиональной компетентности» 

 

 

Заместитель директора по 

УВР Шумахер О.Г., 

Учитель информатики 

Веремьева Н.П. 
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3 Организационная поддержка: 

 инструктажи «Правила безопасности в сети 

Интернат для обучающихся» 

 организация бесед по теме «Безопасность 

обучающихся в сети Интернет» 

 распространение памяток для родителей (законных 

представителей) 

 осуществление контроля за соблюдением 

образовательной организации законодательства 

(ФЗ390 от 28.12.2010г. «О безопасности»; ФЗ 

№436 от 29.12.10г. «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию») 

 подготовка локальных нормативных актов. 

Заместитель директора по 

БЖ Могутнова И.А. 

Заместитель директора по 

БЖ Могутнова И.А 

 

Классные руководители 

Директор школы 

Скрабневский С.М. 

 

 

4. Отображение результатов образовательной деятельности в 

информационной среде: 

 Использование информационной системы «Электронная школа 2.0» 

позволяет автоматизировать образовательную деятельность: создать 

открытое информационное пространство для родителей и 

общественности (ведение электронного дневника, электронного журнала)  

  Системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов обеспечивается эффективность реализации основной 

образовательной программы МАОУ «ООШ № 32» : 

 за счёт всеобъемлющего мониторинга информационной системы 

«Электронная школа 2.0» изменился процесс принятия 

управленческих решений (оперативность реагирования 

администрации организации на проблемные ситуации; возможности 

прогнозирования). 

 школа вовлекается в единое региональное (муниципальное) 

образовательное пространство, причём, благодаря использованию 

современной Интернет-технологии на всех уровнях, возможно 

получать информацию в режиме реального времени (приложение 

концепции  «Электронный Кузбасс. Образование»); 

 осуществляется сетевое взаимодействие организаций: 

- дистанционное обучение детей-инвалидов (Кемеровский центр 

дистанционного обучения детей инвалидов;  

- коррекционные занятия по направлению «Предупреждение и 

коррекция нарушений устной и письменной речи у детей с ОВЗ 

младшего школьного возраста» (отделение Новокузнецкого 

городского округа ГОО «Кузбасский РЦППМС») 

- обучение по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в дистанционной форме (КРИПКиПРО, 



220 
 

АНОДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»). 

Образовательное учреждение  имеет интерактивный электронный 

контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, которыми можно 

манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников образовательного учреждения в 

решении профессиональных задач с применением ИКТ – 90% педагогов 

прошли курсовую подготовку по вопросам применения ИКТ. 

Обеспечение поддержки применения ИКТ осуществляет штатный 

сотрудник образовательной организации. 

 Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое 

 и информационное  обеспечение 

 реализации основной образовательной программы  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В таблице представлен перечень учебников: 
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УЧЕБНИК КЛАС

С 

Ладыженская  Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Ладыженская  Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 

6 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 

класс. – М.: Просвещение, 2015 

ТростенцоваЛ.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 

класс. – М.: Просвещение, 2016 

ТростенцоваЛ.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. – М.: Просвещение, 2017 

5а,б,в,г 

6а,б,в 

7а,б 

8а,б 

9а,б 

 



221 
 

Коровина В. Я., Журавлёв В.П. Литература. Учебник-хрестоматия. Ч.1,2. 

5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Коровина В. Я., Журавлёв В.П. Литература. Учебник-хрестоматия. Ч.1,2. 

6 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Коровина В. Я., Журавлёв В.П. Литература. Учебник-хрестоматия. Ч.1,2. 

7 класс. – М.: Просвещение, 2015 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. Учебник-

хрестоматия. Ч.1,2. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература. Учебник-

хрестоматия. Ч.1,2. 9 класс. – М.: Просвещение, 2016 

5а,б,в,г 

6а,б,в 

7а,б 

8а,б 

9а,б 
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Афанасьева О.В.Михеева И.В. Английский язык. 5 класс. – М.: Дрофа, 

2014 

Афанасьева О.В.Михеева И.В. Английский язык. 6 класс. – М.: Дрофа, 

2015 

Афанасьева О.В.Михеева И.В. Английский язык. 7 класс. – М.: Дрофа, 

2015 

Афанасьева О.В.Михеева И.В. Английский язык. 8 класс. – М.: Дрофа, 

2016 

Афанасьева О.В.Михеева И.В. Английский язык. 9 класс. – М.: Дрофа, 

2017 

5а,б,в,г 

 

6а,б 

 

7а,б 

 

8а,б 

9а,б 
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Аверин М.М., Джин Ф.Рормал Л.Немецкий язык .Второй иностранный 

язык. 8 класс.- М.: Просвещение, 2017г. 

Аверин М.М., Джин Ф.Рормал Л.Немецкий язык .Второй иностранный 

язык. 9 класс. -М.: Просвещение, 2017г. 

 

8а,б 

9а,б 
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Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Математика 5 класс – М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2016г. 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Математика 6 класс – М.: ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2017г. 

5а,б,в,г 

6а,б 

 

 

 

А
л
ге

б
р
а 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 7 класс – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016г. 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 8 класс – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016г. 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра. 9 класс – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016г. 

 

7а,б 

8а,б 

9а,б 

 

 

Г
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я
 Мерзляк А.Г., Полонский В.Г.,  Якир М.С. Геометрия. 7 класс – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Г.,  Якир М.С. Геометрия. 8 класс – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016г 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Г.,  Якир М.С. Геометрия. 9 класс – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г 

7а,б 

8а,б 

9а,б 
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Босова Л.А., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 6 класса. – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2014г  

Босова Л.А., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 7 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2015г 

Босова Л.А., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 8 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2016г 

Босова Л.А., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 9 класса. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2017г 

 

6а,б,в 

 

7а,б 

 

8а,б 

 

 

 

9а,б 
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Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.  и др. / под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.  и др. / под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 6 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др./ под ред. Боголюбова 

Л.Н.Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2015г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др./ под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю, Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др./ под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю, Матвеева А.И.. Обществознание. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2017г. 

5а,б,в,г 

 

6а,б,в 

 

7а,б 

 

8а,б 

 

 

9а,б 
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Вигасин А. А. и др. История древнего мира. 5 класс – М.: Просвещение, 

2014 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История Средних 

веков. 6 класс – М.: Просвещение, 2014 

Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени. 1500-1800. 7 класс.  – М.: Просвещение, 2015 

Юдовская А. Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. История Нового 

времени.1800-1900. 8 класс.  – М.: Просвещение, 2016 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история. – М.: Просвещение, 2017 

5а,б,в,г 

 

6а,б,в 

 

а,б 

 

8а,б 

 

 

9а,б 
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Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. История России с древнейших времён до 

конца 

XVI века. 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История России. XVI- конец 

XVII века. 7 класс – М.: Дрофа, 2016   

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М., Амосова И.В. История России: конецXVII- 

XVIII век. 8класс – М.: Дрофа, 2016  

Лященко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В.История России XIX 

начало XX века. 9класс – М.: Дрофа, 2017 

6а,б,в 

 

 

 

7а,б 

 

 

8а,б 

 

9а,б 
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Дронов В.П, Савельева Л.Е. География. 5- 6кл. – М.: Дрофа, 2014. 

Коринская В. А., Душина И. В. География.  Наш дом – Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015. 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я./под ред. Дровова В.П. География. 

8 кл. М.: Дрофа, 2016 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я./под ред. Дровова В.П. География. 

9 кл. М.: Дрофа, 2016 

5а,б,в,г 

6а,б,в 

7а,б 

8а,б 

9а,б 
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Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология: 5 класс.-М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. Биология: 6 класс.-М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С./под ред. 

Константинова В.М. Биология: 7 класс.-М.: Вентана-Граф, 2016. 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология: 8 класс. – М.:Вентана-Граф, 2016. 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М./Под. Ред. Понаморевой 

И.Н..Биология: 9 класс. – М.:Вентана-Граф, 2017 

5а,б,в,г 

6а,б,в 

7а,б 

8а,б 

9а,б 

Ф
и
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а 

Перышкин А. В. Физика. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015 

Перышкин А. В. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2015 

Перышкин А. В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2015 

7а,б 

8а,б 

9а,б 
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н
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у
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о
 Горяева Н. А. Декоративно-прикладное изобразительное искусство в 

жизни человека. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство.7-8 класс. М.: Просвещение, 2015 

5а,б, 

 

6а,б 

7а,б 

8аб 

М
у
зы

к
а 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 7 класс. – М.: Просвещение, 2015 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 

5а,б 

6а,б 

7а,б 

8а,б 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 5 класс. – М.: Дрофа, 2014 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 6 класс. – М.: Дрофа, 2015 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс. – М.: Дрофа, 2015 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Яковенко В.Д. 

Технология. 5 класс. –М.ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Яковенко В.Д. 

Технология. 6 класс. –М.ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Яковенко В.Д. 

Технология. 7 класс. –М.ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко В.Д., Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Богатырёв А.Н., Очинин О.П. Технология. 8 класс. – М.ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2017 

5а,б 

6а,б 

7а,б 

 

8а,б 

 

5а,б 

 

6а,б 

7а,б 

8а,б 



224 
 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Матвеев А.П. Физическая культура. 5 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Матвеев А.П. Физическая культура. 6класс.- М.: Просвещение, 2015 

Матвеев А.П. Физическая культура. 7класс.- М.: Просвещение, 2015 

Матвеев А.П. Физическая культура. 8 – 9 классы.- М.: Просвещение, 

2016 

5а,б,в,г 

6а,б,в 

7а,б 

8а,б 

9а,б 
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 Виноградова Н.Ф. , Власенко В.И., Поляков А.П. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. 5 класс. – М.: М.ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2017 

 

5а,б,в,г 

О
Б

Ж
 

Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс. – М.: Просвещение, 2014 

Марков В.В., Маслов А.Г., Латчук В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс. - М.: Дрофа, 2015 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 7 класс. - М.: Дрофа, 

2015 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 8 класс. - М.: Дрофа, 

2015 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. 9 класс. - М.: Дрофа, 

2015 

5а,б,в,г 

6а,б,в 

7а,б 

 

8а,б 

 

9а,б 

 

 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации ООП 

ООО  отвечаютсовременным требованиям и обеспечивают использование 

ИКТ: 

 в учебной и внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности обучающихся и 

педагогов;при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая взаимодействие 

всехучастников образовательных отношений в школе, 

дистанционноевзаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы иорганами управления. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: 

печатные и электронные носители научно-методической, учебно-

методической, психолого-педагогической информации, программно-

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы.  

Для реализации ООП  используются учебники, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; 

научно-популярную и научно-техническую литературу; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; 

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП ООО 

 

Условия Обоснования необходимых 

изменений 

Дополнительные меры по 

совершенствованию 

условий 

Кадровые 

условия 

-  Образовательная 

организация укомплектована 

кадрами на 100%, однако, 2 

педагога – внешние 

совместители. 

- 81% педагогов имеют 

первую и высшую категории; 

- В штатном расписании нет 

ставки учителя-логопеда. 

Программу дополнительного 

образования 

«Предупреждение и 

коррекция устной и 

письменной речи» 

реализуется в дистанционном 

режиме отделением 

Новокузнецкого городского 

округа ГОО «Кузбасский 

РЦППМС». 

 

- Совершенствовать 

механизм взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

обеспечивающего 

возможность восполнения 

недостающих кадровых 

ресурсов;  

-Совершенствование 

педагогического корпуса 

через  оказания постоянной 

научно-теоретической, 

методической и 

информационной 

поддержки педагогических 

работников, по вопросам 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

использования 

инновационного опыта 

других организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, проведения 

комплексных 

мониторинговых 

исследований результатов 

образовательной 

деятельности и 

эффективности инноваций. 

Финансово-

экономические 

условия 

Соответствие нормативам, 

определяемые органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

- Обеспечение специальных 

условий получения 

образования обучающимися 

с ограниченными 
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Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

возможностями здоровья. 

- Обеспечения безопасных 

условий обучения и 

воспитания, охраны 

здоровья обучающихся 

(установка турникетов) 

Материально – 

технические 

условия 

Укрепление материальной 

базы 

-Оснащение современным 

оборудованием помещений 

для занятий учебно-

исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), 

музыкой, хореографией и 

изобразительным 

искусством; 

-Приобретение учебного 

лабораторного 

оборудования; цифрового 

(электронного) и 

традиционного измерения, 

включая определение 

местонахождения; 

виртуальных лабораторий, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных математических и 

естественно-научных 

объектов и явлений; 

- Благоустройство 

пришкольного участка 

(территории) с 

необходимым набором 

оборудованных зон. 

Психолого -

педагогические 

условия 

Обеспечение вариативности 

направлений психолого -

педагогического 

сопровождения, охват всех 

направлений в соответствии с 

требованиями ФГОС 

- Совершенствование 

работы  

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений (мониторинг 

возможностей и  

способностей 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/10813
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обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных 

детей, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения; 

поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления) 

Информационно-

методические 

условия 

Выполнение нормативов по 

обеспеченностью 

обучающихся учебниками, 

своевременное обновление 

комплектов учебников 

Укомплектованность 

учебниками составляет 98%. 

 

 

 

Курсовую подготовку по 

направлению «Требование 

ФГОС к ИОС и ИКТ-

компетенциям участников 

образовательных отношений»  

прошли 95 % педагогов. 

   

 

 

 

Комплектование 

учебниками, учебно-

методической литературой 

и материалами по всем 

учебным предметам 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования. 

 

- Повышение 

компетентности 

сотрудников в области 

ИКТ. 

 - Совершенствование 

работы службы поддержки 

применения ИКТ. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий являются чѐткое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности и контроль за состоянием условий.  

Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – "важнейший инструмент" управления. Для 

обеспечения эффективности реализации ФГОС проводится мониторинг 

сформированности условий реализации ООП ООО. 

 Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге, достигнуть 

необходимые результаты.  

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); - 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов), 

локальных актов; 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчѐт, размещение информации 

на школьном сайте). 

 

Планируемый результат реализации программы по отработке 

механизмов по введению ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО;  

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения 

ФГОС ООО;  

 определена оптимальная модель образовательной деятельности, 

обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся 

МАОУ «ООШ № 32»;  

 осуществлено повышение квалификации и переподготовки педагогов 

МАОУ «ООШ № 32». 

 

 

№

п/

п 

Критерий Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий 

1 Санитарно – гигиенические 

условия образовательной 

среды 

эффективная система управленческой 

деятельности 

реализация планов работы методических 
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объединений,  

реализация планов работы узких 

специалистов  (педагога-психолога, 

социального педагога) 

реализация комплексных целых программ 

«Школа здоровья», «Кем быть» и т.д. 

реализация программы ВСОКО 

2 Кадровый потенциал повышение  квалификации 

диагностика профессиональной 

компетентности  педагогических работников 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности 

реализация программы ВСОКО 

3 Информационно-

техническое обеспечение 

образовательной 

деятельности 

качественная организация работы 

официального сайта школы 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства школы  

реализация плана ВСОКО 

4 Правовое обеспечение 

реализации ООП ООО 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с ООП ООО 

5 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

эффективное методическое сопровождение 

педагогической деятельности; 

реализация программы ВСОКО 

6 Финансовые условия Выполнение нормативных государственных 

требований 

7 Материально-техническое 

обеспечение 

Своевременная оценка состояния кабинетов; 

принятие управленческих решений 

 

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

 

Организационное обеспечение реализации и реализации ФГОС 

 Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующие деятельность 

школы по обеспечению соответствия нормативной 

базы ОО требованиям ФГОС ООО. 

По мере 

необходимости 
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1 Рассмотрение вопросов реализации ФГОС на 

педагогическом совете, МО учителей 

ежегодно  

2 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Май, по мере 

необходимости 

3 Корректировка рабочих программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

по мере 

необходимости 

4 Внесение изменений в ООП ООО Август 

5 Приведение нормативной базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОСООО 

По мере 

необходимости 

6 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Август 

7 Определение оптимальной модели организации 

образовательной деятельности для реализации 

внеурочной деятельности учащихся 

Май 

8 Проведение инструктивно-методических совещаний 

и обучающих семинаров по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение 

учебного года 

9 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в школьных, 

муниципальных семинарах по вопросам реализации 

ФГОС ООО 

По отдельному 

графику 

10 Организация индивидуального консультирования 

педагогов по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

11 Реализация региональных методических 

рекомендаций по реализации ФГОС 

В течение 

учебного года 

12 Мониторинг реализации ФГОС ООО В течение 

учебного года 

13 Организация отчётности по реализации ФГОС ООО В течение 

учебного года 

14 Исследование удовлетворённости родителей 

(законных представителей)предлагаемыми 

образовательными услугами 

Май 

 

Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ООО 

1 Расчёт потребностей в расходах МАОУ «ООШ 

№32» в условиях реализации ФГОС ООО 

(оснащение кабинет современными оборудованием; 

приобретение учебников и т.д.) 

Декабрь 

 Заключение дополнительных соглашений к По мере 
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трудовому договору с педагогическими 

работниками 

необходимости 

Информационное обеспечение введения и реализацииФГОС ООО 

 Информирование родительской общественности о 

ходе и результатах работы по внедрению ФГОС 

ООО (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, официальный сайт школы, другие 

виды информационных сообщений). 

Ежегодно 

1 Анализ результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Постоянно 

2 Размещение информации о ходе реализации ФГОС 

ООО на Интернет сайте школы 

Постоянно 

 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС 

1 Выявление образовательных потребностей 

педагогического состава с целью внесения 

изменений в план повышения квалификации 

учителей. Создание перспективного плана 

повышения квалификации педагогических 

работников . 

ежегодно 

2 Повышение квалификации учителей основной 

школы в сфере современных методик и технологий 

в соответствии с ФГОС ООО. Обеспечение 

условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников. 

Ежегодно 

3 Выполнение плана методической работы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС в ОУ 

В течение 

учебного года 

4 Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников образовательного учреждения 

По выходу 

рекомендации 

Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС 

1 Обеспечение оснащённости школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

Постоянно 

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации  ООП ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Постоянно 
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3 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Постоянно 

 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОО требованиям ФГОС 

ООО  

Постоянно  

 

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия  Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников МАОУ «ООШ № 32», работающих в условиях 

реализации ФГОС ООО.  

Оценка результативности их деятельности.  

Принятие решений о направлениях работы в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО.  

Психолого-

педагогические 

условия  

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических 

работников школы, работающих в условиях реализации 

ФГОС ООО.  

Принятие решений о направлениях психолого-

педагогической работы в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

Финансово-

экономические 

условия  

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

ОО процессов в ресурсах и отражение этой потребности в 

бюджете школы.  

Осуществление маркетинговых исследований по изучению 

спроса образовательных услуг в пределах бюджетной 

деятельности  

Материально-

технические 

условия  

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС ООО и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебной 

деятельности.  

Анализ занятости помещений ОО, эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию 

и учебным помещениям с учетом особенностей 

образовательной деятельности.  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  
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Учебно-

методические 

условия  

Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС ООО.  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние учебно-методического 

обеспечения в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

Информационные 

условия  

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами.  

Обеспечение доступа, в том числе в сети Интернет, к 

размещаемой информации для участников 

образовательных отношений.  

Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние информационного 

обеспечения в школе.  

Организация выполнения принятых решений и проверка 

их исполнения.  

 

 

 

 

 

 


	1.2.2. Структура планируемых результатов
	1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООПООО
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий
	(программа формирования общеучебных умений и навыков)
	В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»:
	В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков»:
	 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
	 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
	 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
	 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
	В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»:
	 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
	 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать результаты поиска;
	 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
	В рамках направления «Создание письменных сообщений»:
	В рамках направления «Создание графических объектов»:
	 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;
	В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»:
	 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации);
	В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов:
	 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
	 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические,концептуальные, лассификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционир...
	 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);
	 использовать программы-архиваторы.
	В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании»:
	В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» :
	В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»:
	 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
	Условия и средства формирования УУД
	Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях:
	– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
	– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое ото...
	– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.
	 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательной организации;
	 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаг...
	 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	 оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образователь...
	 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует...
	 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
	 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими...
	 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	 изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	 анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	 коррекцию и развитие высших психических функций;
	 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	 социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися  с ОВЗ;
	 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — учащимися (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родител...
	 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	 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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка.
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