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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Обоснование социального заказа программы 

 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие 

темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, при-

меняемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начи-

ная с получения начального общего образования, постоянно самостоятельно 

обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учеб-

ную и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требо-

вания основного и полного среднего образования, совершать в будущем 

обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей способ-

ностям, общественным потребностям профессии. Школа становится учре-

ждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и само-

воспитания. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритиче-

ской фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего подрост-

кового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфи-

ческим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребё-

нок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией под-

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

нормы поведения взрослых. 

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

рактеризуется: бурным, скачкообразным характером развития, т. е. проис-

ходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественны-

ми изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведе-

ния взрослого мира; процессом перехода от детства к взрослости, отража-

ющимся в его характеристике как «переходного», «трудного» или «крити-

ческого»; обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, вос-

приимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, кото-

рые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интен-

сивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности: 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противо-

речием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окру-

жающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявля-

ющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 
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 изменением социальной ситуации развития — ростом информаци-

онных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий – объёмы и способы получения информации (СМИ, теле-

видение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевре-

менность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности должны быть связаны с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности 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. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа №44» (далее Учреждение) в рамках реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представи-

телей) как участников образовательных отношений: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

Учреждения; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осу-

ществление образовательной деятельности в этом Учреждении. 

Основная образовательная программа основного общего образо-

вания (далее Программа) определяет цели, задачи, планируемые результа-

ты, содержание и организацию образовательной деятельности при получе-

нии основного общего образования и направлена на формирование общей 

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

интеллектуальное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершен-

ствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе от 

29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”.  

Это: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловече-

ских ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного простран-

ства, защита и развитие системой образования национальных культур, реги-

ональных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся; 
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 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у учащегося адекватной современному уровню зна-

ний и уровню обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в совре-

менное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Программа является нормативно-управленческим документом Учре-

ждения, направленным на удовлетворение образовательных потребностей 

микросоциума Учреждения, реализацию социальных требований к образо-

ванию на современном этапе.  

Целями реализации ООП ООО являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускни-

ком целевых установок, знаний, умений, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности, неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-

щих основных задач:  

— обеспечивать соответствие основной образовательной программы 

требованиям Стандарта;  

— обеспечивать преемственность начального общего, основного об-

щего, среднего  общего образования;  

— обеспечивать доступность получения качественного основного об-

щего образования, достичь планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащи-

мися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

— установить требования к воспитанию и социализации учащихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечить индивидуализированное психоло-

го-педагогическое сопровождение каждого учащегося, формировать обра-

зовательный базис, основанный не только на знаниях, но и на соответству-

ющем культурном уровне развития личности, создать необходимые условия 

для её самореализации;  

— обеспечивать эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех её участ-

ников;  

— взаимодействовать Учреждению при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнёрами;  

— выявить и развить способности учащихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе со-
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циальной практики, с использованием возможностей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

— организовывать интеллектуальные и творческие соревнования 

научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности;  

— участвовать учащимся, им родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам и общественности в проектировании и разви-

тии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

— включить учащихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды для приобретения опыта реального управления 

и действия;  

— организовывать социальное и учебно-исследовательское проекти-

рование, профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность;  

— сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное 

здоровье учащихся, обеспечить их безопасность.  

 

Основные принципы формирования программы основного общего об-

разования: 

 Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных законом РФ «Об образовании», Декларацией прав ребенка, 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 

утверждение не приходящей ценности общекультурного человеческого до-

стояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства. 

 Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на 

основе компетентности, авторитетности и поддержание достоинства в от-

ношении учителей, повышающих уровень самооценки учеников, на взаим-

ном уважении и доверии учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения. 

 Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет 

уровня развития способностей каждого ученика, формирование на этой ос-

нове личных планов, программ стимулирования и коррекции развития уча-

щихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интере-

сов каждого ученика. 

 Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у учащих-

ся склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых 

наук. 

 Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на 

основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся; со-

здание образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 
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знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий 

содержанию и задачам образования. 

 Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе 

является комплексное образование, дающее возможность выпускникам по-

ступить в ВУЗы различных профилей, то система обучения и программы 

должны предусматривать возможность интегрирования учебных предметов 

и вариативности выбора учебной литературы для усвоения необходимого 

материала. 

Основанием для разработки ООП ООО являются: 

Документы федерального значения 

• Приказ об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, утв. Приказом Минобр-

науки России от 17 декабря 2010 года №1897 (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 года №19644). 

• Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. 

• Об организации внеурочной деятельности при введении федерально-

го государственного образовательного стандарта общего образования (от 

12.05.2011 №03296). 

• Приказ Минобрнауки от 4 октября 2010 года № 986 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части ми-

нимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений». 

• Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реали-

зации федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования, организации проектной деятельности, моделирова-

ния и технического творчества обучающихся (приложение к письму Мино-

брнауки России от 24.11.2011 №МД1552/03). 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

• Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания». 

Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577 «О вне-

сении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897». 
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В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно - деятельностный подход, который обеспечивает:  

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному обра-

зованию;  

— проектирование и конструирование социальной среды развития 

учащихся в системе образования;  

— активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  

— построение образовательной деятельности с учетом индивидуаль-

ных возрастных, психологических и физиологических особенностей уча-

щихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

ориентирована на становление личностных характеристик выпускника.  

Выпускник: 

— любящий свой край и свое Отечество, знающий русский язык, ува-

жающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, се-

мьи, гражданского общества, многонационального российского народа, че-

ловечества; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообра-

зования для жизни и деятельности, способный применять полученные зна-

ния на практике; 

— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизме-

ряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диа-

лог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих ре-

зультатов; 

— осознанно выполняющий правила здорового и экологически целе-

сообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение про-

фессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого разви-

тия общества и природы. 

 Программа разработана с учетом психолого-педагогических особен-

ностей развития учащихся 11-15 лет. 

Для достижения поставленной цели образования в образовательной 

деятельности должны быть решены следующие задачи: 

1) выделить и обособить и по содержанию, и по способам и формам 

организации образовательной деятельности три возрастных этапа при по-

лучении основного общего образования: 

 1 этап – «пробно-поисковый» этап(5-6 класс), 

 2 этап – этап активного приобретения «опыта действия» (7-8 

класс); 
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 3 этап – этап личного (профильного) самоопределения(9 класс); 

2) встроить в образовательную деятельность  учебно-

исследовательскую и проектную деятельность как личностно значимую 

для подростков, связи друг с другом и с содержанием учебных предметов 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

3) специально организовать предметно-пространственные среды в 

образовательной деятельности, обеспечивающие «пробы», приобретение 

«опыта действия» и пространство профильного самоопределения (предмет-

но-исследовательский клуб, предметная мастерская и лаборатория, психо-

логическая студия и т.д.) а также соответствующие позиции взрослого (уче-

ный, эксперт, консультант, тренер и др.); 

4) разработать новую модель учебного плана, позволяющего чередо-

вать урочные и внеурочные формы учебной деятельности, включать в обра-

зовательную деятельность внеучебные виды деятельности (прежде всего, 

проектную и исследовательскую), реализовывать учебную деятельность с 

использованием современных технологий и тем самым повышая эффектив-

ность и доступность образования подростков; 

5) ввести динамичное расписание, позволяющее гибко и оперативно 

реагировать на изменения в образовательной деятельности под реальные 

конкретные образовательные задачи педагогов и учащихся; 

6) изменить идеологию и технологию контрольно-оценочной дея-

тельности всех субъектов образовательной деятельности, ориентирован-

ную на экспертный, диагностический и коррекционный характер взаимо-

действия между всеми участниками образовательных отношений; 

7) создать цифровую образовательную среду с возможностью персо-

нификации (учителей, учеников, родителей) и инструментами для формиро-

вания портфолио учителей и детского портфолио (аттестация учителей и 

внеучебные достижения детей, а также достижения в сфере дополнительно-

го образования). 

Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной обосно-

ванности развития, вариативности, технологичности, поликультурности, 

носит личностно-ориентированный характер. 

Программа адресована: 
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Преемственность ООП НОО и ООП ООО 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой сторо-

ны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возраст-

ные особенности подросткового возраста, который включает в себя воз-

растной период с 11 до 15 лет. 

В связи с этим ООП основного общего образования, прежде всего, 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а 

именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и уни-

версальных средств и способов действий, позволяющих выпускнику при 

получении начального общего образования  в коллективных формах, решать 

как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выпол-

нения предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 

достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соот-

несение средств, условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускни-

ков при получении начального общего образования в совместной учебной 

работе с одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная 

• для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности ОУ;

• для определения сферы ответственности за достижение 
результатов школы, родителей и учащихся и возможностей 
для взаимодействия;

Учащимся и 
родителям

• для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности;

Учителям

• для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися ООП;

• для регулирования взаимоотношений участников 
образовательных отношений (педагогов, учеников, родителей, 
администрации и др.); 

Администра-
ции

• для повышения эффективности оценивания образовательных 
результатов ОУ в целом;

• для принятия управленческих решений на основе 
мониторинга эффективности деятельности, качества, условий 
и результатов образовательной деятельности ОУ.

Учредителю и 
органам 

управления
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дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая рабо-

та); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаружи-

вать, каких именно знаний и умений ему недостает для решения поставлен-

ной задачи, находить недостающие знания и осваивать недостающие уме-

ния. 

Кроме этого, ООП основного общего образования разработана в соот-

ветствии с возрастными возможностями подросткового возраста, кото-

рые включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к само-

образованию, тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить 

цели и планировать ход учебной работы, потребность в экспертной оценке 

своих достижений, повышение внутренней уверенности в своих умениях, 

личностное проявление и признание этого проявления сверстниками и 

взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим под-

ростком: обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повы-

шение значимости для уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изу-

чению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, возмож-

ность применения результатов обучения в решении практических, социаль-

но - значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы 

реализовать свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к 

самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, а именно: потреб-

ность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в ко-

торой критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на об-

ширные пространственные и временные масштабы, которые становятся 

важнее текущих, сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рис-

кованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопро-

тивления, стремления к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои 

негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействия, экспериментирования с 

миром социальных отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознан-

но, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь 

не только на видении собственного действия безотносительно к возможно-

сти его реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию. Ста-

новление поведения подростка поведением для себя, осознание себя как не-

кое целое. 
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Для реализации ООП основного общего образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами воз-

растного развития: 

 первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от млад-

шего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащи-

мися индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных 

видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессо-

вый переход учащихся с одного уровня образования на другой; 

 второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка 

через опробование себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршру-

тов (траекторий) в разных видах деятельности, наличие личностно-

значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разно-

образие и границы возможных видений в учебном предмете (предметах). 

Образовательная программа основного общего образования создана с 

учётом особенностей и традиций Учреждения, предоставляющих большие 

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих воз-

можностей личности.  

Миссия Учреждения в современных условиях ориентирует коллектив 

на построение образовательной деятельности как пространства для самораз-

вития, самореализации и самоопределения для всех субъектов образова-

тельной деятельности. 

Миссия Учреждения дифференцируется по отношению к различным 

субъектам: 

* По отношению к учащимся и их родителям Учреждение сохраняет 

повышенный уровень общего образования, ориентированный на интеллек-

туальное развитие учащихся; 

* По отношению к системе образования миссия Учреждение заклю-

чается в разработке инновационной модели деятельности Учреждения по 

следующим направлениям: компетентностный подход в определении целей 

и содержании общего образования; инновационные технологии обучения и 

воспитания, создание условий для профессиональной самореализации педа-

гогов школы. 

Учреждение обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания 

качественных образовательных услуг: педагогическими, материально-

техническими, управленческими. 

В Учреждении действует школьное структурное подразделение 

(ШСП) сопровождения образовательной деятельности, цель которой - со-

здание психолого-педагогических условий для успешного обучения и раз-

вития учащихся в ситуациях школьного взаимодействия, обеспечение опти-

мальных условий пребывания учащихся в Учреждении. 

В соответствие с выявленным социальным запросом образовательная 

деятельность рассматривается как совокупность учебной деятельности, до-

полнительного образования и исследовательской деятельности учащихся. 

Доминирующим видом познавательной деятельности рассматривается по-
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исковая, исследовательская, основным результатом которой является освое-

ние учащимися способов деятельности. Сама технология формирования 

ООП ООО Учреждения заключается в создании механизма реализации пе-

дагогического потенциала образовательной системы, механизма интеграции 

всех ее составляющих и характеризуется следующими чертами: 

 образовательная деятельность рассматривается как совокупность 

учебной деятельности, дополнительного образования, социально-

творческой и самообразовательной деятельности учащихся;  

 в рамках образовательной деятельности реализуются предметные 

и надпредметные учебные программы, дополнительные образовательные 

программы, программы социально-творческой деятельности, индивидуаль-

ные образовательные программы;  

 классно-урочная форма организации образовательной деятельно-

сти сочетается с созданием временных учебных групп, работающих над 

различными учебными проектами, по различным учебным программам;  

 класс организуется как учебный коллектив, решающий общие об-

разовательные задачи, внутри которого существует определенное распреде-

ление обязанностей;  

 элементами учебной деятельности являются учебные занятия, ко-

торые могут отличаться своей продолжительностью, характером деятельно-

сти, организацией рабочих мест;  

 обязательные учебные занятия могут сочетаться с занятиями, по-

сещение которых для всех учащихся не является обязательным;  

 используется гибкое расписание учебных занятий, соответствую-

щее их целям;  

 основным объектом педагогической оценки является достигнутый 

учеником образовательный результат;  

 доминирующим видом познавательной деятельности является по-

исковая, основным результатом которой является освоение учащимися спо-

собов деятельности.  

Технология формирования основной образовательной программы ос-

новного общего образования, призванная обеспечить достижение заплани-

рованных результатов образования (ФГОС), определяет тип отношений 

между учителем и учащимся (педагогика сотрудничества), вариативность 

(признание права ученика на полный или частичный выбор изучаемого со-

держания и уровня его освоения), реализация дифференцированного подхо-

да и индивидуализация обучения. 

Деятельностный подход – концептуальная основа образовательной 

программы основного общего образования Учреждения 

Образовательные технологии обеспечивают достижение требований 

стандартов, обладают значительным воспитательным и развивающим, а 

также здоровьесберегающим потенциалом, что отвечает современным при-

оритетным потребностям личности, общества и государства: 

• технология уровневой дифференциации обучения 

• технология создания учебных ситуаций 
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• технологии, основанные на реализации исследовательской дея-

тельности 

• информационные и коммуникационные технологии обучения 

• технологии когнитивного обучения 

• проблемно-диалогическая технология 

• технология развития критического мышления 

• проектная технология.  

Реализация образовательных программ по предметам, рабочих про-

грамм учителей основана на совокупности нескольких технологий. Эффек-

тивное использование данных технологий позволяет педагогам в полном 

объеме реализовать деятельностный подход в работе с учащимися.  

К числу сильных сторон Учреждения также следует отнести высокую 

теоретическую подготовку педагогов, существование положительного опы-

та осуществления инновационных преобразований в учебной деятельности, 

наличие эффективной научно - методической поддержки усилий учителей в 

совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нрав-

ственно-психологический климат в педагогическом коллективе. 

Учреждение старается соответствовать стремительно меняющейся 

жизни темпом своих внутренних перемен. Основной плюс этого - самостоя-

тельный, свободный, быстрый в решениях, деятельный выпускник школы, 

которого отличает целеустремлённость, коммуникабельность, работоспо-

собность. Он умеет трудиться, умеет принимать решения и нести ответ-

ственность за них. Это - деловой, общественно активный молодой человек, 

способный адаптироваться к различным социальным условиям.  

 Понимание необходимости происходящих перемен в российском об-

разовании нашло свое отражение в разработке основной образовательной 

программы основного общего образования Учреждения, поиске подходов к 

ее реализации. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования (ООП ООО) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, об-

разовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разра-

ботки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литера-

туры, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-

зультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, ко-
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торые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную ито-

говую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и спе-

цифических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникатив-

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадиг-

мой образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающих-

ся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие груп-

пы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчер-

кивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тради-

ционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-

собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-

нейшей 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 современ-

ному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-

циальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного ми-

ра; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отно-

шения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, 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 сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, со-

циальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-

ния к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве 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 чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-

ния на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному 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 цен-

ности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-

шения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-

цией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования слова-

рями и другими поисковыми системами; 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и професси-

ональной ориентации. 
 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при по-

мощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуника-

тивной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речево-

го этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилоги-

ческую речь, участие в диалоге и полилоге;   

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакоми-

тельного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного ма-

териала, 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 информа-

ции); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуж-

дение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информа-

ционной 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 выразител ьн ого словоуп отреблен ия; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разго-

ворной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на во-

прос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), за-

явление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуаль-

ных и творческих способностей личности в процессе образования и самооб-

разования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регу-

ляции собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуни-

кативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру ис-

пользования русского литературного языка, оценивать свои языковые уме-
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ния и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русско-

го языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, раз-

вернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; срав-

нительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпи-

тетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базо-

вых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, чис-

лительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологиче-

ских признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определе-

ние смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматиче-

ских особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоас-

пектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфоло-

гического анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразо-

вательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение син-

таксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение вы-

делять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст 

на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, ха-

рактеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, ан-

тонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфе-
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мы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфоло-

гических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтак-

сической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложе-

ние, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и непол-

ных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных чле-

нов предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных 

и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений с различными видами связи, выделение средств син-

таксической 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, расши-

рение объема используемых в речи грамматических языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сти-

лем общения: умение использовать словари (в том числе - мультимедий-

ные) при решении задач построения устного и письменного речевого вы-

сказывания, 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 ин-

формации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или мно-

гозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенно-

стей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для опре-

деления нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и сло-
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вообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпи-

ческими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; приобре-

тение опыта использования языковых норм в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лек-

сики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограм-

мами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения при-

менять их на письме; 

применение правильного переноса слов; применение правил постанов-

ки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном пред-

ложениях, 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, упо-

требления их в речи с учетом значения, 

смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, ме-

стоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аб-

бревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, кон-

струировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотне-

сенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 1.2.5.2. Литература 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего даль-

нейшего 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 коммуникатив-

но-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдаю-

щихся произведений российской культуры, культуры своего народа, миро-

вой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характе-
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ра, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произве-

дения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художествен-

ного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирова-

ние умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоциональ-

ного восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

1.2.5.3. Родной язык. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-

ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения; 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и самообразо-

вания; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей род-

ного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осо-

знание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий линг-

вистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-

рение объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

6) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпиче-

скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-

ными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

 

1.2.5.4. Родная литература. 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в системати-

ческом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-

ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
2) понимание родной литературы как одной из основных нацио-

нально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуника-

тивно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выда-
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ющихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры. 

1.2.5.5. Иностранный язык. Второй Иностранный язык. 

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 жиз-

нью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литера-

туры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной ком-

петенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение линг-

вистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение об-

щей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компе-

тенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию до-

стигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего ино-

странного языка, к использованию иностранного языка как средства полу-

чения информации, позволяющего расширять свои знания в других пред-

метных областях. 

 

1.2.5.6. Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

1) формирование представлений о математике как о методе познания дей-

ствительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и яв-

ления; 

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 (анализи-

ровать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмноже-

ства в простейших ситуациях; 
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические дей-

ствия; 
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, ин-

терпретация вычислительных результатов в задаче, исследование получен-

ного решения задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахожде-

ния процентного отношения двух чисел, нахождения процентного сниже-

ния или процентного повышения величины;  

решение логических задач; 
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений; 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновен-

ная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, ирра-

циональное 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 тожде-

ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравне-

ний, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситу-

ации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений чис-

ловых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степе-

ни с целым отрицательным показателем; 
выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных 

выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умноже-

ния; 
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 пря-

мой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения исполь-

зовать 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, мно-

жества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, проме-

жутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения 

функции; 
построение графика линейной и квадратичной функций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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использование свойств линейной и квадратичной функций и их графи-

ков 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 постро-

ений; 

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 ин-

струментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свой-

ствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие уме-

ний 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, парал-

лельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-

куляр, наклонная, проекция; 
проведение доказательств в геометрии; оперирование на базовом 

уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на чис-

ло, координаты на плоскости; 
решение задач на нахождение геометрических величин (длина и рас-

стояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистиче-

ских данных; формирование представлений о статистических закономерно-

стях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических ха-

рактеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 

формирование представления о статистических характеристиках, ве-

роятности случайного события; решение простейших комбинаторных за-

дач; определение основных статистических характеристик числовых набо-

ров; 
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 
наличие представления о роли практически достоверных и маловероят-

ных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 
умение сравнивать основные статистические характеристики, получен-

ные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 
9) 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; 
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распознавание верных и неверных высказываний; оценивание резуль-

татов 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 фи-

гур; 
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходи-

мых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; форми-

рование представления о компьютере как универсальном устройстве обра-

ботки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений составить 

и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний 

об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; зна-

комство с одним из языков программирования и основными алгоритмиче-

скими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного пове-

дения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

1.2.5.7. История России. Всеобщая история. 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, куль-

турной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических 

и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между наро-

дами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, эконо-

мической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опы-

та 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 по-

ликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-
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ции личности, миропонимания и познания современного общества на осно-

ве изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содер-

жащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; вос-

приятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

1.2.5.8. Обществознание 

1) формирование у учащихся личностных представлений об основах рос-

сийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, со-

циальной ответственности, правового самосознания, толерантности, при-

верженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

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 обще-

ственной жизни, для решения типичных задач в области социальных отно-

шений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-

поведаний, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-

бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмыс-

ление; развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и да-

вать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного инте-

реса к изучению общественных дисциплин. 

1.2.5.9. География 

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

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины ми-

ра, их необходимости для решения современных практических задач чело-

вечества 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; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003000&sub=0
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3) формирование представлений и основополагающих теоретических зна-

ний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в простран-

стве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особен-

ностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования при-

боров и инструментов для определения количественных и качественных ха-

рактеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологиче-

ских параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования гео-

графической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презента-

ции географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер без-

опасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных ката-

строф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ве-

дущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

1.2.5.10. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосо-

вершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, храни-

мых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к со-

знательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и чело-

вечества, в становлении гражданского общества и российской государ-

ственности; 

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

семьи и общества; 

5) формирование представлений об исторической роли традиционных рели-

гий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.11. Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости яв-

лений 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; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существова-

ния материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой фи-

зики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промыш-

ленных 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) овладение основами безопасного использования естественных и искус-

ственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежа-

ние 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 природ-

ных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие не-

совершенства машин и механизмов. 

1.2.5.12. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерно-

стях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разно-

образия в биосфере в результате деятельности человека для развития совре-

менных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основ-

ных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и про-

ведения несложных биологических экспериментов для изучения живых ор-

ганизмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружаю-

щей 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 дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
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окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоро-

вья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

1.2.5.13. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение поня-

тийным 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 приро-

ды; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализиро-

вать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повсе-

дневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемы-

ми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от со-

става и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения ве-

ществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных хими-

ческих экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техно-

генных и экологических катастроф. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

1) 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 наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художе-

ственного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоцио-

нально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в худо-

жественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жан-

ров и стилей как материального выражения духовных ценностей, вопло-

щенных в пространственных формах (фольклорное художественное творче-
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ство разных народов, классические произведения отечественного и зару-

бежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах пред-

метно-материальной и пространственной среды, в понимании красоты че-

ловека; 

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 ис-

кусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных ис-

кусств, в специфических формах художественной деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного ис-

кусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпрета-

ции и оценки произведений искусства; формирование активного отношения 

к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности. 

1.2.5.15. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъем-

лемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музы-

кой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, само-

образования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-

тии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также об-

разного 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 музы-

кально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструменталь-

ное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровиза-

ция, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многооб-

разных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, лите-

ратурой, 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 эмоцио-

нально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музы-
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кального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

1.2.5.16. Технология 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития об-

щества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и эко-

логических последствий развития технологий промышленного и сельскохо-

зяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстети-

ческого оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

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 об-

служивания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемы-

ми технологиями, их востребованности на рынке труда.   

1.2.5.17. Физическая культура 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании лич-

ностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укрепле-

нии и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулиро-

вать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с 

различной функциональной направленностью (оздоровительной, трениро-

вочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуаль-

ных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических за-

нятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачеб-

ную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельно-

сти в организации и проведении занятий физической культурой, форм ак-

тивного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать теку-

щее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него 

занятий физической культурой посредством использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 
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режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздей-

ствия на организм во время самостоятельных занятий физическими упраж-

нениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоро-

вительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятель-

ности; овладение основами технических действий, приемами и физически-

ми упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в раз-

нообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие ос-

новных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нор-

мативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и госу-

дарства посредством осознания значимости безопасного поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового об-

раза жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспе-

чении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрез-

вычайных 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 упо-

требление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоро-

вью; 

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, техно-

генного 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 ситуаци-

ях неопределенности; 
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13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуа-

ции с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизне-

деятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – Си-

стема оценки) является инструментом реализации требований ФГОС к ре-

зультатам освоения ООП  ООО и направлена на обеспечение качества ос-

новного образования в МБОУ  «СОШ №44». 

Основными функциями Системы оценки являются: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планиру-

емых результатов освоения  ООП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответ-

ствии с требованиями ФГОС являются оценка образовательных достижений 

учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности об-

разовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с це-

лями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для 

оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уров-

ня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки ре-

зультатов образования, её содержательной и критериальной базой выступа-

ют требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых ре-

зультатах освоения учащимися ООП ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую  оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального, фе-

дерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 насто-

ящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной орга-
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низации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержа-

нием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые ре-

зультаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-

дивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к со-

держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов из-

мерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государ-

ственной итоговой аттестации. Процедуры  внутришкольного мониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, пред-

ставленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз-

можность научиться». Процедуры независимой оценки качества образова-

ния и мониторинговых исследований различного уровня опираются на пла-

нируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов ре-

ализуется за счет фиксации различных уровней достижения учащимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базово-

го. Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со все-

ми учащимися в ходе образовательной деятельности. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализу-

ется путём: 

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, мета-

предметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универ-

сальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, те-

кущей, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой 

оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях уча-

щихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-

полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
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проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеуроч-

ную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной шко-

ле служит сформированность универсальных учебных действий, включае-

мых 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 межлич-

ностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных ре-

зультатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предме-

том оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности  

МБОУ «СОШ № 44» и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних не персонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном 

или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных лич-

ностных результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образова-

тельной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной дея-

тельности; 

•    ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей обра-

зовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МБОУ 

«СОШ № 44», а также осуществляется классным руководителем  преиму-

щественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной МБОУ 

«СОШ № 44». Любое использование данных, полученных в ходе монито-

ринговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ООП ООО, которые пред-

ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познава-

тельные универсальные учебные действия»). Формирование метапредмет-

ных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеуроч-

ной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-

тов 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 про-

блем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обуче-

ния и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией  МБОУ «СОШ №44» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета. Инструментарий строится на меж-

предметной основе и может включать диагностические материалы по оцен-

ке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на меж-

предметной основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

•  сформированности регулятивных, коммуникативных и познаватель-

ных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и ин-

дивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодич-

ностью 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 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содер-

жания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художе-

ственно-творческую, иную). 
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-

зорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад 

и др.); 

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

изобразительного искусства), 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 вклю-

чать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разра-

батываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном эта-

пе образования и в соответствии с особенностями образовательной органи-

зации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблю-

дения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В слу-

чае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источ-

ник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организован-

ной деятельности комиссии MБОУ «СОШ № 44» или на школьной конфе-

ренции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации учащегося и отзыва руководителя. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния учащимся 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 ис-

пользованием способов действий, релевантных содержанию учебных пред-

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

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, промежуточной и итоговой оценки, а также админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного монито-

ринга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в прило-

жении к образовательной программе, которая утверждается педагогическим 

советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и 
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их родителей (законных представителей). Описание  включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 
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1.3.5. Модель оценочной деятельности в рамках ООП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов 
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Система оценки достижения планируемых результатов включает в се-

бя две согласованные между собой системы оценок: 

 внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отноше-

нию к школе службами) 

 внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

учащимися, педагогами, администрацией). 

1.3.6. Система внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений и портфель достижений как инструменты динамики образо-

вательных достижений 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) предполагает внешнюю и 

внутреннюю оценку планируемых результатов.  

Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

 в рамках областного (или муниципального) мониторинга  образова-

тельных достижений учащихся; 

 в ходе аккредитации Учреждения  силами региональной службы по 

контролю и надзору в сфере образования с привлечением обществен-

ных институтов независимой оценки качества образования; 

 в рамках государственной итоговой аттестации. 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов Учре-

ждения включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточ-

ное «итоговое» оценивание.  

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждо-

го учебного года, является определение остаточных знаний и умений уча-

щихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю 

организовать процесс повторения и определить эффекты от своего обучения 

за прошлый учебный год. 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оцени-

вание производится как самим учащимся, так и учителем и осуществляет 

две важные функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оце-

нивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов 

действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации воз-

никших проблем и трудностей.  

Предметом промежуточного «итогового» оценивания на конец учебного 

года является уровень освоения учащимися культурных предметных спосо-

бов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика (Портфолио). 

Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулиро-

вать учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоя-

тельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и самооценочной деятельности, способствовать ста-

новлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика; 
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• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

«Портфолио» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творче-

ство, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

1.3.7. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку при получении основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описан-

ные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений по всем предметам, зафиксированным  в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпред-

метный основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предме-

там; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую атте-

стацию (далее — ОГЭ). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динами-

ку образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ОГЭ, 

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными дей-

ствиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируе-

мых результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебно-

му предмету, а также об овладении учащимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способ-

ности к проектированию и осуществлению целесообразной и результатив-

ной деятельности. 

Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным уча-

щимся основной образовательной программы основного общего обра-

зования и выдачи документа государственного образца об уровне обра-

зования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, ре-

шение о выдаче документа государственного образца об уровне образо-

вания – аттестата об основном общем образовании  принимается педаго-
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гическим советом с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обу-

чения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащего-

ся. 

 В характеристике учащегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

учащегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений про-

фильного образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с 

учётом успехов и проблем учащегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объек-

тивными показателями. 

1.3.8. Оценка результатов деятельности образовательного учрежде-

ния 
Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения ООП ООО с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального);  

 условий реализации ООП ООО;  

 особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность Учреждения и педагогов и, в частности, отслежи-

вание динамики образовательных достижений выпускников основной шко-

лы Учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) при получении основ-

ного общего образования. 

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

требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий  Учреждения 

при получении основного общего образования конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам  освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, дис-

циплин, а также программ внеурочной деятельности. 
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Целью программы развития универсальных учебных действий при по-

лучении основного образования является обеспечение умения учащихся 

учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и са-

моразвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода. 

Задачи программы развития универсальных учебных действий  при 

получении основного общего образования: 

 формировать опыт переноса и применения универсальных учебных 

действий в жизненных ситуациях для решения задач общекультурно-

го, личностного и познавательного развития учащихся; 

 повышать эффективность усвоения учащимися знаний и учебных дей-

ствий, формировать компетенции и компетентности в предметных об-

ластях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать навыки участия в различных формах организации учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности (творческие конкур-

сы, олимпиады, научные общества, научно-практические конферен-

ции); 

 овладевать приёмами учебного сотрудничества и социального взаи-

модействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формировать и развивать компетенции учащихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий при получении 

основного общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и переда-

чей информации, презентацией выполненных работ, основами ин-

формационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учеб-

ных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также ме-

ста отдельных компонентов универсальных учебных действий в струк-

туре образовательной деятельности 

Под универсальными учебными действиями мы понимаем умения, 

универсальные для всех учебных предметов и основных сфер человеческой 

деятельности, т.е. универсальные учебные действия – это обобщенные дей-

ствия, обеспечивающие умение учиться.  

К универсальным учебным действиям относятся личностные, регуля-

тивные, познавательные и коммуникативные учебные действия. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитив-

ный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 
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 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к вы-

бору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффек-

тивных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соот-

ветствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в 

группе и приобретению опыта такой работы, практическому освое-

нию морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуника-

тивной компетентности: ставить и решать многообразные коммуни-

кативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь со-

гласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходи-

мые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть норма-

ми и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать 

ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств  регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы ком-

муникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных дей-

ствий приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению учащимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в раз-

личных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обраще-

нию в учебной деятельности к использованию общеучебных уме-

ний, знаково-символических средств, широкого спектра логических 

действий и операций. 

Универсальные учебные действия  у выпускников основной школы бу-

дут сформированы в результате изучения учебных предметов, а также в хо-

де внеурочной деятельности. 

Предмет «Русский язык» направлен на личностное развитие ученика, 

так  как дает формирование основы для  понимания  особенностей разных 
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культур  и воспитания уважения к ним, нацеливает на  формирование от-

ветственности за  языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Формирует коммуникативные  универсальные учебные  действия, так  

как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лекси-

ки и фразеологии языка,  основными нормами литературного языка,  норма-

ми речевого этикета и приобретение опыта их  использования в речевой 

практике при  создании устных и письменных высказываний. 

В  процессе освоения системы понятий и правил у учащихся форми-

руются познавательные универсальные учебные действия. 

При изучении предмета «Литература» формируются личностные и 

метапредметные результаты выпускников. Личностными результатами яв-

ляется использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации (словари, энциклопедии, интер-

нет ресурсы). 

Формирование коммуникативных  универсальных учебных действий 

обеспечивается через  обучение правильному и умелому пользованию ре-

чью  в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих  мыслей и 

чувств, через  организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе  его обсуждения. 

Метапредметные результаты проявляются в умении понимать пробле-

му, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулиро-

вать выводы; умении самостоятельно организовывать собственную дея-

тельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов; умении рабо-

тать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, ис-

пользовать в самостоятельной деятельности. 

Предмет «Иностранный язык. Второй иностранный язык» нацелен 

на личностное развитие учащихся, обеспечивает формирование дружелюб-

ного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио-

нального самосознания. 

Формирование коммуникативных  универсальных учебных  действий 

обеспечивает совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы по-

нятий и правил у учащихся формируются познавательные универсальные 

учебные действия. 

Предмет «История России. Всеобщая история» через две главные 

группы линий развития обеспечивает формирование личностных  и  мета-

предметных результатов.  Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира  – обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение опыта истори-

ко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; развитие умений искать, анализиро-
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вать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию  о  событиях  и  явлениях  прошлого и  настоящего. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию учащегося. С  ней  

связаны такие  задачи предмета, как  формирование основ гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации  личности 

учащегося, усвоение базовых национальных   ценностей современного рос-

сийского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей  

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует освоение приемов 

работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие спо-

собностей учащихся  делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

Не менее  важна нацеленность предмета на формирование у учащихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентич-

ности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации. 

Предмет «География» нацелен на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Этому  способствует формирование умений и  

навыков использования   разнообразных географических знаний в  повсе-

дневной жизни для  объяснения и оценки явлений и процессов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе овладения  основами картографической  грамотности и использо-

вания  географической карты как одного из языков международного обще-

ния. 

Формирование первичных компетенций использования территориаль-

ного подхода как основы географического мышления для  осознания своего  

места   в  целостном,  многообразном и  быстро изменяющемся мире спо-

собствует личностному развитию. 

Предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает познава-

тельные универсальные учебные действия. На это нацелено формирование 

представлений о математике как о методе познания  действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

Данный предмет формирует коммуникативные  универсальные учеб-

ные действия. Это  связано с тем,   что  математика является  универсаль-

ным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы 

и явления. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие формиро-

вание знаний об  алгоритмических конструкциях,  логических значениях и 

операциях, умений формализации и структурирования  информации. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» способствует формированию познавательных универсальных учеб-

ных действий – характеризовать понятие «духовно-нравственная культу-
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ра»; сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; различать культовые соору-

жения разных религий; формулировать выводы и умозаключения на основе 

анализа учебных текстов, а также формированию коммуникативных уни-

версальных учебных действий: – рассказывать о роли религий в развитии 

образования на Руси и в России; – кратко характеризовать нравственные 

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

Предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных уни-

версальных учебных действий. Этому способствует приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований. Не менее 

важно осознание необходимости применения достижений физики и техно-

логий для  рационального природопользования, что оказывает содействие 

развитию личностных и регулятивных результатов. 

Предмет «Биология» через  две главные группы линий развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира  – обеспечи-

вает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно 

благодаря ей  происходит формирование системы научных знаний о живой 

природе, первоначальных систематизированных представлений о биологи-

ческих объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных био-

логических теориях. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру –  способствует личностному  развитию учащегося. С 

ней  связаны такие задачи предмета, как  формирование основ   экологиче-

ской  грамотности,  защиты  здоровья  людей  вусловиях быстрого измене-

ния экологического качества окружающей  среды. 

Предмет «Химия» нацелен на  формирование познавательных  уни-

версальных  учебных действий. 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, объяснение причины многообразия веществ, зависимости их 

свойств от состава и строения.  

Химия играет важную роль  и в достижении личностных результатов, 

позволяя учиться оценивать роль  этого  предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эко-

логических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная 

область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное искус-

ство» и «Музыка». Они способствуют личностному развитию учащегося, 

обеспечивая осознание значения искусства и творчества в  личной и  куль-

турной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, худо-

жественного мышления учащихся.  
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Кроме этого, искусство дает  человеку иной, кроме вербального, спо-

соб общения, обеспечивая тем  самым развитие коммуникативных универ-

сальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет  четкую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универ-

сальных учебных действий путем овладения методами учебно-

исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и  эстетического оформления  изделий.  

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь зна-

ний по разным учебным предметам для решения прикладных  учебных за-

дач  обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий.  

Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности  на  рынке труда, данный предмет обеспе-

чивает личностное развитие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизне-

деятельности» способствуют формированию регулятивных  универсаль-

ных учебных действий через  развитие двигательной активности учащихся,  

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 образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и соци-

альное развитие личности, а также формирование  и развитие установок ак-

тивного, экологически целесообразного, здорового и  безопасного образа 

жизни  оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие обуча-

ющихся. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

В основе развития универсальных учебных действий в Учреждении 

лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним активность 

учащегося признается основой достижения развивающих целей образования 

– знания не передаются в готовом виде, а добываются самими учащимися в 

процессе познавательной деятельности.  

Для развития универсальных учебных действий в Учреждении исполь-

зуются учебные ситуации, которые построены на предметном содержании 

и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций представле-

на такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно выра-

батывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная об-

разная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает уме-

ние визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа ее решения); 
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• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предпола-

гаемым решением, которое следует оценить, и предложить свое адек-

ватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

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

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных 

действий используются следующие типовые задачи: 

Универсальные учеб-

ные действия 

Типовые задачи 

Личностные участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события 

самоанализ 

ролевые игры 

портфель достижений учащегося 

мысленное воспроизведение и анализ картины, 

ситуации, книги, фильма 

Коммуникативные составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

групповая работа 

диалоговое слушание  

(формулировка вопросов для обратной связи) 

диспуты, дискуссии 

задания на развитие диалогической речи (обсуж-

дение, расспрос, убеждение, приглашение) 

задания на развитие монологической речи (со-

ставление  текста, описание, объяснение) 

ролевые игры  

групповые игры 

тренинги  

Познавательные задачи и проекты на выстраивание стратегии по-

иска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравнение, по-

иск лишнего, упорядочивание, цепочки, оцени-

вание и т.д. 

задания на поиск информации из разных источ-

ников 

задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования 

задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 
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составление и расшифровка схем, диаграмм, 

таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку и про-

гнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, оценку ре-

зультата,  коррекцию (преднамеренные ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и итоговому 

контролю за результатами, планированию реше-

ния задачи и прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной и ис-

следовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, преду-

сматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черно-

вой и окончательной версий, обсуждение и пре-

зентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя планирование этапов 

выполнения работы, отслеживание продвижения 

в выполнении задания, соблюдение графика под-

готовки и предоставления материалов, поиск не-

обходимых ресурсов, распределение обязанно-

стей и контроль  качества выполнения работы 

подготовка материалов для школьного сайта, 

школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, дневников са-

монаблюдений, дневников наблюдений за при-

родными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного зада-

ния 

 

Для развития универсальных учебных действий в Учреждении веду-

щими являются продуктивные задания. 

Алгоритм выполнения продуктивного задания: 

1. Осмыслить задание (что надо сделать?) 

2. Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму) 

3. Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причи-

ну, выделить главное, дать оценку) 
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4. Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю, что…, 

потому что …, во-первых…, во-вторых…» 

5. Самостоятельно дать полный ответ 

 

Способы трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

1. Вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника учаще-

муся предлагается самому оценить жизненную ситуацию, литературное 

произведение,  историческое событие. 

2. Учебные алгоритмы строить на материале жизненных ситуаций. 

3. Переносить акцент с воспроизведения на анализ информации. 

4. Распределять роли участников и организовывать аргументированное 

обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение типовых задач внутри предмета направлено на дости-

жение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих действий. Достижение цели развития универсальных учебных 

действий в Учреждении является обязательным для всех без исключения 

учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследова-

тельское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, иг-

ровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в Учреждении  является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, имеющую следующие осо-

бенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность дает возмож-

ность учащимся организовать реализацию своих потребностей в об-

щении с референтными группами; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ учащихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельно-

сти.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, 

так и специфические черты. 

Общие черты: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, кото-

рая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; про-
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ведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; 

представление результатов в соответствующем использованию виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности счита-

ются интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетент-

ности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование 

умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рас-

сматривается как показатель успешности (не успешности) исследователь-

ской деятельности. 

Специфические черты: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного ре-

зультата – продукта, обладающего 

определенными свойствами и не-

обходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организу-

ется поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные харак-

теристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже ре-

зультат 

Реализацию проектных работ 

предваряет представление о буду-

щем проекте, планирование про-

цесса создания продукта и реали-

зации этого плана. Результат про-

екта точно соотнесен со всеми ха-

рактеристиками, сформулирован-

ными в его замысле 

Логика построения исследова-

тельской деятельности включает 

формулировку проблемы исследо-

вания, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и после-

дующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Условия организации проектной деятельности учащихся в Учре-

ждении: 

• виды проектов: поисковый, исследовательский, творческий, соци-

альный, прикладной, игровой, инновационный (предполагающий организа-

ционно-экономический механизм внедрения); 

• содержание: монопредметный, метапредметный, относящийся к об-

ласти знаний, относящийся к области деятельности; 

• количество участников: индивидуальный, групповой, коллектив-

ный, сетевой; 

• продолжительность проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактические цели: ознакомление учащихся с методами и техноло-

гиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потен-

циала личности. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий в 

Учреждении имеет индивидуальный проект, представляющий собой само-

стоятельную работу, осуществляемую учащимся на протяжении длительно-
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го периода. При выполнении индивидуального проекта учащийся самостоя-

тельно или с небольшой помощью учителя учится планировать, работать по 

плану, оценивать ход и результат работы. Таким образом, проектная дея-

тельность ориентирована на развитие универсальных учебных действий. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооцен-

ки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и 

публичной демонстрации ее результатов), развитию информационной ком-

петентности. При правильной организации именно групповые формы учеб-

ной деятельности помогают формированию у учащихся уважительного от-

ношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, откры-

тость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные лич-

ностные качества. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет много-

образие форм ее организации в зависимости от урочных и внеурочных заня-

тий. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях: исследование, лаборатория, творческий отчет, урок 

изобретательства, урок-рассказ об ученых, защита исследовательских про-

ектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей,  учебный эксперимент, до-

машнее задание исследовательского характера. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях: исследовательская практика учащихся, образова-

тельные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, научно-

исследовательское общество обучающихся «Эрудит», круглые столы, дис-

куссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита, конференции, 

олимпиады, конкурсы, предметные недели, интеллектуальные марафоны. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспе-

чивает подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности уча-

щихся по развитию у них универсальных учебных действий. Стержнем этой 

интеграции в Учреждении является системно-деятельностный подход.  

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной дея-

тельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Формирование и развитие ИКТ-компетенции учащихся включает в се-

бя  способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному 

приобретению, пополнению и интеграции знаний, способности к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в прак-

тику с применением средств ИКТ. 

Условия организации формирования ИКТ-компетенции в Учре-

ждении: 

• на уроках информатики с последующим применением сформирован-

ных умений на уроках и во внеурочной деятельности; 

• при информатизации традиционных форм образовательной деятельно-

сти (тесты, компьютерные модели, электронные плакаты, типовые за-

дачи в электронном представлении); 

• при работе в специализированных учебных средах, 
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• при работе над проектами и учебными исследованиями; 

• при включении в учебную деятельность элементов дистанционного об-

разования. 

Освоение ИКТ-компетенций в рамках отдельного предмета формирует 

метапредметные ИКТ-компетентности и играет ключевую роль в формиро-

вании универсальных учебных действий. В Учреждении учащиеся разраба-

тывают вместе с учителями ИКТ-поддержку различных учебных предметов, 

обслуживают технику.  

Общий принцип формирования ИКТ-компетенции состоит в том, что  

конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные 

действия формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимися в различных предметах. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

ИКТ-компетенция  – это использование цифровых технологий, ин-

струментов коммуникации и сетей для получения доступа к информации, 

управления ею, ее интеграции, оценки и создания для функционирования в 

современном обществе. 

К структурным компонентам ИКТ-компетенции относятся: 

определение информации – способность использовать инструменты 

ИКТ для идентификации и соответствующего представления необходимой 

информации; 

доступ к информации – умение собирать и извлекать информацию; 

управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации;  

интегрирование информации – умение интерпретировать и представ-

лять информацию; 

оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, 

важности, полезности или эффективности информации; 

создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в среде ИКТ.  

Компоненты ИКТ-компетентности 

Структурные 

компоненты  
Компетентности 

Определение 

Точная интерпретация вопроса 

Детализация вопроса 

Нахождение в тексте информации, заданной в явном или в 

неявном виде 

Идентификация терминов, понятий 

Обоснование сделанного запроса 

Доступ  

Выбор терминов поиска с учетом уровня детализации  

Соответствие результата поиска запрашиваемым терминам  

Формирование стратегии поиска 

Качество синтаксиса 
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 Создание схемы классификации для структурирования  

Управление 
информации 

Использование предложенных схем классификации для 

 структурирования информации 

Интеграция 

Сравнение и сопоставление информации из нескольких ис-

точников  

Исключение несоответствующей и несущественной инфор-

мацию  

Сжатое и логически грамотное изложение обобщенной ин-

формации 

Оценка 

Выработка критериев для отбора информации в соответствии 

с потребностью  

Выбор ресурсов согласно выработанным или указанным 

критериям  

Остановка поиска 

Создание 

Разработка  рекомендаций по решению конкретной пробле-

мы на основании полученной информации, в том числе про-

тиворечивой  

Формулировка вывода о нацеленности имеющейся информа-

ции на решение конкретной проблемы  

Обоснование своего вывода 

Структурирование созданной информации с целью повыше-

ния убедительности выводов  

Передача 

Адаптация  информации для конкретной аудитории 

Грамотное цитирование источника 

Обеспечение конфиденциальности информации (в случае 

необходимости) 

Проявление толерантности 

Культура общения 

 

Для формирования ИКТ–компетенции в Учреждении используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

 технические средства  – персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, принтер монохромный, принтер цветной,  сканер, 

микрофон, оборудование компьютерной сети,  интерактивная доска; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, клавиатурный тренажер, текстовый процессор, графиче-

ский редактор для обработки растровых изображений, графический ре-

дактор для обработки векторных изображений, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, виртуальные лаборато-

рии по предметным областям, браузеры.  

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетент-

ности учащихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 
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выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на меж-

предметной основе 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

нием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое переме-

щение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходны-

ми материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитыва-

ющие специфику работы с различными экранами. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Техно-

логия», «Информатика», а также во внеурочной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, создавать презента-

ции на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транс-

крибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ин-

форматика», «Искусство», «Русский язык»,  «Литература», «Иностранный 

язык»,  «Второй иностранный язык», «Физическая культура», «Химия», 

«Физика», «Биология», «География», а также во внеурочной деятельности. 
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Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском и иностранном  языках с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое ре-

зюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ин-

форматика», «Русский язык», «Иностранный язык»,  «Второй иностранный 

язык», «Литература», «История России»,  «Всеобщая история». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ин-

форматика», «Технология», «Обществознание», «География», «История 

России», «Всеобщая история», «Математика»,  «Алгебра»,  «Геометрия», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Инфор-

матика», «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссыл-

ки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
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• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссыл-

ки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и сред-

ствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ин-

форматика», «Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный 

язык», «Второй иностранный язык», «Искусство», а также во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио и видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с ис-

пользованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интер-

нета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, формиро-

вание портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уваже-

нием относиться к частной информации и информационным правам других 

людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообще-

нием; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Ин-

тернета. 

Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеуроч-

ной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете, по-

исковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска; 
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• использовать приемы поиска информации на персональном компьюте-

ре, в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, ка-

талоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Исто-

рия России», «Всеобщая история», «Литература», «Технология», «Инфор-

матика», а также во внеурочной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их об-

работки, в том числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить ре-

зультаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том 

числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресур-

сов. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ин-

форматика», «Химия», «Физика», «Биология», «География», «Общество-

знание», «Математика», «Алгебра», «Геометрия». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных кон-

структоров с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать свое время с использованием ИКТ. 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, исполь-

зовать системы автоматизированного проектирования. 

Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Ин-

форматика», «Химия», «Физика», «Биология», «Технология», «Математи-

ка», «Алгебра», «Геометрия», «Обществознание». 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными ор-

ганизациями, формы привлечения консультантов, экспертов и науч-

ных руководителей 
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Система социального партнерства позволяет расширить образователь-

ное пространство и создает условия для выстраивания индивидуальных об-

разовательных маршрутов учащихся через систему воспитательной работы.  

 

Организация Вид взаимодействия 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный университет» 

экскурсии, профессиональные пробы 

ГАОУ ДОД КО « Областной центр 

детского (юношеского)  техническо-

го творчества и безопасности до-

рожного движения» 

проектная деятельность 

Детская центральная библиотека 

имени Береснева 

экскурсии 

ГУСК «Лазурный» соревнования 

Кемеровский областной краеведче-

ский музей 

экскурсии 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у учащихся, в том числе информационно-

методического обеспечения, подготовки кадров 

Учебное сотрудничество  

Под учебным сотрудничеством понимается форма взаимодействия 

педагога и учащихся, в котором совместно ставится и решается проблема, 

умственная задача. 

К числу основных составляющих организации совместного действия 

относятся:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включе-

ния различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания деятель-

ности и построения соответствующих схем (планов работы);  

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности.  

МБОУ «СОШ №44»   сотрудничает  с: 

  ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (экс-

курсии, профессиональные пробы) 

 ГАОУ ДОД КО «Областной центр детского(юношеского) техни-

ческого творчества и безопасности дорожного движения (проект-

ная деятельность) 

 ГУСК «Лазурный» (соревнования) 
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 Кемеровский областной краеведческий музей (экскурсии) 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководи-

телей в МБОУ «СОШ №44»  осуществляются  на основе договорных отно-

шений, отношений взаимовыгодного сотрудничества». 

Совместная деятельность  
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и опера-

циями, а также вербальными и невербальными средствами между учителем 

и учащимися и между самими учащимися в процессе формирования знаний 

и умений.  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы совмест-

ного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою дея-

тельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного осу-

ществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции дру-

гих участников. Учитель организует совместные действия учащихся в про-

цессе групповой работы, для организации которой класс делится на группы. 

Задание дается группе, а не отдельному ученику. Командные соревнования 

мотивируют учащихся на выигрыш. 

Цели организации работы в группе:  

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учащихся познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

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

это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими уча-

щимися.  

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся явля-

ется работа парами. Эта форма учебной деятельности используется как на 

этапе предварительной ориентировки, когда учащиеся выделяют (с помо-

щью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и 

на этапе отработки материала и контроля  процессом усвоения.  

Исследовательская  деятельность  
Типы ситуаций сотрудничества  в рамках проектной деятельности 

1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функ-

ций, формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослыми с распределением функций, 

формулировкой вопроса, помогающего добывать информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения 

функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Дискуссия  

Под дискуссией понимается обсуждение спорного вопроса, проблемы. 

Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, 

является аргументированность. Обсуждая спорную (дискуссионную) про-

блему, каждая сторона, оппонируя мнению собеседника, аргументирует 
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свою позицию. В Учреждении с целью формирования коммуникативных и 

личностный учебных действий наряду с устной дискуссией используется 

письменная.  

Цели письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других лю-

дей как переходная учебная форма от устной дискуссии к мысленному диа-

логу с авторами научных и научно-популярных текстов;  

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи уча-

щихся, умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым дру-

гими;  

• содействие письменной речи учащегося фиксированию наиболее 

важных моментов в изучаемом тексте; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим. 

Тренинги 

Под тренингом понимается способ психологической коррекции когни-

тивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способно-

стей.  

Цели проведения тренингов:  

• вырабатывать терпимое отношение друг к другу и умение общаться; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом 

качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Рефлексия 

Рефлексия рассматривается как специфическая человеческая способ-

ность, которая позволяет учащемуся делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и межличностные отношения предметом ана-

лиза, оценки и практического преобразования. Задача рефлексии — осозна-

ние внешнего и внутреннего опыта обучающегося и его отражение в той 

или иной форме. 

Развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям:  
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• постановка новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом источни-

ке; 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основа-

ния собственных действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Под педагогическим общением понимается многоплановый процесс 

организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и 

взаимодействия между учителями и учащимися, порождаемый целями и со-

держанием их совместной деятельности. 

В Учреждении учителями используется демократический стиль обще-

ния.  

Информационно-методическое обеспечение 

Книжный фонд библиотеки Учреждения на 1 сентября 2015 года соста-

вил 13402  экземпляров. Учебной литературы – 4452. Фонд литературы рас-

ставлен согласно библиотечно-библиографической классификации. 

Учащиеся Учреждения обеспечены учебной литературой на 100%. Пе-

речень учебников по образовательным областям ежегодно утверждается на 

педагогическом совете Учреждения и доводится до сведения родителей (за-

конных представителей) учащихся.  

Подготовка педагогических кадров осуществляется на основе пер-

спективного плана повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения. 

 

2.1.10. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у учащихся 

Оценка результатов деятельности Учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы с учетом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде-

рального, регионального, муниципального); 

 условий реализации данной основной образовательной программы; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность Учреждения и педагогов и, в частности, отслежи-

вание динамики образовательных достижений выпускников основной шко-

лы Учреждения. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения учащимися универсальных учебных действий. 

Контроль сформированности УУД организуется в рамках внутриш-

кольного контроля реализации Стандарта. 
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1) тестирование учащихся – диагностика сформированности надпред-

метных знаний; 

2) выполнение учащимися комплексной работы на межпредметной 

основе – диагностика сформированности надпредметных умений; 

3) наблюдение педагогов – диагностика сформированности надпред-

метных умений; 

4) наблюдение родителей (анкета для родителей) – диагностика сфор-

мированности надпредметных умений; 

5) анкетирование педагогов – профессиональные установки учителей; 

6) анкетирование родителей – установки и принципы взаимодействия 

родителей с ребенком; 

7) психологическое исследование. 

Второй уровень контроля совмещается с проведением итоговой оценки 

предметных результатов на конец учебного года с административным кон-

тролем. Рекомендуемые сроки проведения – декабрь (2-я неделя), апрель (3-

я неделя). В качестве инструмента контроля используются материалы, обес-

печивающие контроль предметных знаний и УУД. 

Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая 

служба в форме диагностики в соотнесении с экспертными оценками всех 

участников образовательной деятельности. Рекомендуемые сроки проведе-

ния: 

 5 класс – сентябрь (3-я неделя), 

 6 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 7 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 8 класс – сентябрь (2-я неделя), 

 9 класс – март       (1-я неделя). 

Обследование (сбор диагностических данных), обработка и интерпре-

тация результатов осуществляется с соблюдением этических стандартов де-

ятельности психологов профессионально компетентными лицами со специ-

альной подготовкой. 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, нераз-

глашение результатов обследования) в ходе оценивания УУД входит в серь-

езное противоречие с основной его целью и делает проблематичным его 

проведение в форме индивидуального обследования. Данная проблема в 

значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в ходе 

мониторинга групп учащихся, осуществляемого силами внешних (по отно-

шению к конкретному учебному заведению) специалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следу-

ющего пакета документов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика клас-

са согласно реализации программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса 

(ученика) с целью достижения результатов предусмотренных Стандартом; 

 рекомендации по: 

 разработке системы коррекционной работы с целью достижения ре-

зультатов предусмотренного Стандартом; 
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 использованию методического оснащения формирования УУД; 

 коррекции приемов формирования УУД педагогами; 

 использованию информационных и коммуникационных технологий в 

процессе формирования УУД; 

 модернизации системы контроля формирования УУД; 

 реконструкции системы работы с родителями по формированию 

УУД. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов 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.  
Программы учебных предметов, курсов  и курсов внеурочной 

деятельности представлены в приложении к ООП НОО. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организа-

ции и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

ОПП ООО представлена рабочими  программами учебных предметов, 

курсов: 

1. Рабочая программа по предмету «Русский язык» 5-9 класс, составители: 

Безгузикова Н.В., Евтюхина Г.Н. 

2. Рабочая программа по предмету «Литература» 5-9 класс, составители: 

Родионова И.В., Евтюхина Г.Н. 

3. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык» 5-9 класс, соста-

вители: Шакирова И.Ю., Пак Н.Г. 

4. Рабочая программа по предмету «История России» 6-9 класс, состави-

тель: Прокичева С.А. 

5. Рабочая программа по предмету «Всеобщая история» 5-9 класс, состави-

тель: Прокичева С.А. 

6.  Рабочая программа по предмету «Обществознание» 5-9 класс, состави-

тель: Прокичева С.А.  

7. Рабочая программа по предмету «География» 5-9 класс, составитель: 

Габченко С.В. 

8. Рабочая программа по предмету «Математика» 5-6 класс, составители: 

Ломонова О.А.,Забирко М.О. 

9. Рабочая программа по предмету «Алгебра» 7-9 класс, составители: Ло-

монова О.А.,Забирко М.О. 
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10. Рабочая программа по предмету «Геометрия» 7-9 класс, составители: 

Ломонова О.А., Забирко М.О. 

11. Рабочая программа по предмету «Информатика» 5-9 класс, состави-

тель: Максимович Г.Р. 

12. Рабочая программа по предмету «Физика» 7-9 класс, составитель: Фе-

дорцова Л.М. 

13. Рабочая программа по предмету «Биология» 5-9 класс, составитель: 

Антонюк Н.Г. 

14. Рабочая программа по предмету «Химия» 8-9 класс, составитель: Па-

нюшкина Е.Г. 

15. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 5-8 

класс, составитель: Сумина И.Ю. 

16. Рабочая программа по предмету «Музыка» 5-7 класс, составитель: 

Долбов Е.А. 

17. Рабочая программа по предмету «Технология» 5-8 класс, составитель: 

Домарацкий Ю.Л.,Сумина И.Ю. 

18. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 5-9 класс, со-

ставитель: Исаева Л.А. 

19. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» 5-9 класс, составитель: Антонюк Н.Г. 

20.  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Спортивные иг-

ры» 5-6 классы, составитель: Исаева Л.А. 

21. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ты – пешеход и 

пассажир» 5 классы, составитель Габченко С.В. 

22. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы этикета» 

5-9 классы, составитель Безгузикова Н.В. 

23. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наше наследие» 

5-9 классы, составитель Квашнина Н.С. 

24. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Кладовая рукоде-

лия» 5 классы, составитель Сумина И.Ю. 

25. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школа толерант-

ности» 5-9 классы, составитель Безгузикова Н.В. 

26. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб юнармей-

цев» 5-6 классы, составитель Иванов Е.Л. 

27. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин 

России» 5-9 классы, составитель Иванов Е.Л. 

28. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Доброе сердце» 5-

6 классы, составитель Квашнина Н.С. 

29. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» 

5-6 классы, составитель Габченко С.В. 

30. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Друзья природы» 

5-6 классы, составитель Соловьёв Н.В. 

31. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По тропинкам 

Кузбасса» 5-6 классы, составитель Габченко С.В. 

32. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физика в природе 

и технике» 5-6 классы, составитель Федорцова Л.М. 
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33. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юные экскурсо-

воды» 5-6 классы, составитель Родионова И.В. 

34. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный корреспон-

дент» 5-9 классы, составитель Родионова И.В. 

35. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютерная 

графика» 5-9 классы, составитель Максимович Г.Р. 

36. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательные 

задачи» 5-6 классы, составитель Ломонова О.А. 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации учащихся при получении 

основного общего образования 

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

циализации обучающихся, описание ценностных ориентиров 

Программа воспитания и социализации учащихся МБОУ СОШ №44 

(далее, Программа) на уровне основного общего образования построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, приро-

да, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоре-

нённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

Цель: воспитание и развитие функционально грамотной личности, 

культурного, порядочного, компетентного гражданина, осознающего соб-

ственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии 

с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и 

будущую деятельность в социуме. 

Задачи:  

1.Воспитывать чувства гражданственности, патриотизма и  уважение к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

2.Формировать моральные нормы и правила нравственного поведения; 

представления о правовой культуре, об основных правах и обязанностях. 

3.Воспитывать ценностное отношение к учебному и физическому тру-

ду; формировать первоначальные навыки общественно-полезной и лич-

ностно-значимой деятельности. 

4.Формировать представление о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях интеллектуального развития личности. 

5.Формировать культуру здорового образа жизни, ценности духовного 

и нравственного здоровья; формировать представления о таких понятиях, 

как толерантность, миролюбие; формировать навыки культуроосвоения о 

культуросозидания; воспитывать ценностное отношение к прекрасному, 

формировать представления об эстетических идеалах и ценностях, пред-

ставления о семейных ценностях и уважение к ним.  

6.Воспитывать ценностное отношения к природе, окружающей среде. 
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Программа разработана в соответствии со  следующими документами: 

 "Конвенция о правах ребенка" (принята резолюцией Генеральной Ас-

самблеи ООН от 20.11.1989г.);  

 Федеральный закон №273–ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»;  

 Федеральный закон №124–ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гаранти-

ях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

февраля 2011 года, регистрационный номер19644);   

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 12.2010г. №1897 « Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа. Основная школа 

/[сост. Е.С.Савинов], Москва, Просвещение, 2011; 

 О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (письмо Минобрнауки России от 

13.05.2013 № ИР – 352/09) 

 Закон Кемеровской области от 26.12.2013г. № 147-ОЗ «Об образова-

нии в Кемеровской области». 

Новизна программы. Согласно принципам непрерывности и преем-

ственности обучения и воспитания учащихся данная программа логически 

продолжает основные направления Программы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания для начальной школы, однако ключевым понятием в 

данной программе является понятие культура, объединяющее все общече-

ловеческие цели и ценности, а также исторически сложившиеся способы их 

восприятия и достижения. 

Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура 

как «совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных че-

ловечеством на протяжении истории»), а также «деятельностный» подход к 

его трактовке, особое внимание необходимо обращать на роль образова-

тельной среды в воспитании и социализации учащихся, влияние на них со-

временной массовой культуры через средства массовой информации, неред-

ко навязывающей подросткам недостойные образцы культуры в качестве 

стандарта. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации уча-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологи-

ческой культуры учащихся 

Программа направлена на: 
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 освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

 формирование готовности учащихся к выбору направления своей профес-

сиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индиви-

дуальными особенностями и способностями, с учётом потребностей рын-

ка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укреп-

ления физического, психологического и социального здоровья учащихся 

как одной из ценностных составляющих личности, ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

 формирование социальной среды  для учащихся, включающую урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспита-

тельных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного 

на системе базовых национальных ценностей российского общества, учи-

тывающего историко-культурную и этническую специфику региона, по-

требности учащихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктив-

ного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

 приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; 

 социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно зна-

чимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учё-

том правовых норм, установленных российским законодательством; при-

обретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль-

ных ролях человека;  

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

 приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным тради-

циям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, крае-

ведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных); 
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 участие учащихся в деятельности производственных, творческих объеди-

нений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве класса, школы, го-

рода; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям со-

циальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных предста-

вителей) в целях содействия социализации учащихся в семье; 

 учёт индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобрете-

нию профессии; овладение способами и приёмами поиска информации, 

связанной с профессиональным образованием и профессиональной дея-

тельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и спо-

собностям учащихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся через си-

стему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

 сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессио-

нального образования, центрами профориентационной работы;  

 совместную деятельность учащихся с родителями (законными представи-

телями); 

 информирование учащихся об особенностях различных сфер профессио-

нальной деятельности, социальных и финансовых составляющих различ-

ных профессий, особенностях муниципального, регионального, россий-

ского и международного спроса на различные виды трудовой деятельно-

сти; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала учащихся, их способностей и компетенций, необхо-

димых для продолжения образования и выбора профессии; 

 осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической куль-

турой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двига-

тельной активности на основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение  учащихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья лю-

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

противостоять; 
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 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения; 

 осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологическо-

го состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необхо-

димости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Настоящая программа ориентирована на воспитание и социализацию 

подростков (11–15 лет), психологические особенности которых свидетель-

ствуют о личностной нестабильности, особой форме самосознания, углуб-

лении в свой собственный внутренний мир, стремлении самореализоваться 

и складывающихся этических нормах поведения, поэтому воспитание об-

щей культуры личности учащегося во всех её проявлениях будет способ-

ствовать развитию социализации личности; формированию социальной са-

моидентификации и личностных качеств, необходимых для конструктивно-

го и достойного поведения человека в коллективе, обществе; профессио-

нальной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои поступки, 

за настоящее и будущее своей страны. Социализация личности – сложное 

социальное явление, которое длится в течение всей жизни конкретного че-

ловека и которое рассматривается учёными как процесс, и отношение, и 

способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и 

деятельности.  

Педагогическая идея. Вышеобозначенные положения позволяют выде-

лить базовые направления развития социализации и культуры личности 

учащегося основной школы в преемственности с начальной школой. 

 

Преемственность с направлениями начальной школы 
Начальная школа Направления социализации в основной школе 

(ключевые ценности) 

Центр Направления 

Воспитание граждан-

ственности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Центр гражданско - 

патриотический 

Гражданско-патриотическое 

воспитание; правовое воспита-

ние; социокультурное и ме-

диокультурное воспитание 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 
Центр духовно-

нравственный и 

этический 

Духовно – нравственное вос-

питание; воспитание семейных 

ценностей; формирование 

коммуникативной культуры 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к уче-
Центр образование  

и труд 

Трудовое воспитание; 

интеллектуальное воспитание 
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нию, труду, жизни 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружа-

ющей среде (экологическое 

воспитание) 

Экологический 

центр  

Экологическое воспитание 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и цен-

ностях (эстетическое воспита-

ние) 

Эстетический 

центр  

Культуроведческое и эстетиче-

ское воспитание 

 

Воспитание здорового об-

раза жизни 
Центр здорового 

образа жизни 

Здоровьесберегающее воспи-

тание; воспитание  культуры 

безопасности 

 

Социализация и общекультурное развитие личности учащегося – про-

цесс длительный, разноуровневый, и только при условии органичного взаи-

модействия и взаимопроникновения всех обозначенных выше направлений 

можно рассчитывать на положительный результат. 

Гражданско-патриотический центр. 

Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка 

чувства патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толе-

рантности, ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной 

солидарности и взаимопомощи, осознания общественных задач (коллекти-

ва, народа) и активности в их реализации, умения достойно и конструктивно 

решать вопросы проблемного характера. Об уровне развитости гражданской 

культуры свидетельствуют знания человека о правовых нормах, установ-

ленных государством, о многообразии культур и народов, единой стратегии 

добрых коллективных дел, благотворительных акциях и организациях и т.д.  

Духовно-нравственный центр. 

 Успех социализации учащегося будет  зависеть прежде всего от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности. 

Духовно-нравственная культура зиждется на таких основных общечелове-

ческих ценностях и моральных категориях, как добро, истина, совесть, ис-

кренность, любовь, милосердие, сострадание, скромность и др.  

Нравственная культура личности во многом определяет жизненную по-

зицию человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в 

целом, но и с природой. В основе нравственной культуры лежит нравствен-

ное сознание человека, способного различать добро и зло, сознательно де-

лать выбор в процессе усвоения культурно-исторического опыта (знаний, 

умений, норм, ценностей, стилей поведения и т.п.) того общества, к которо-

му он принадлежит, совершать позитивные поступки (в том числе речевые). 

Духовная культура имеет более высокий уровень  сознания личности и сви-

детельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который со-

вершает добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не ожи-

дая похвалы и наград.  

Образование  и  труд. 



 75 

Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной 

учебно-познавательной деятельности, социальных компетенций, формиро-

вания готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В процес-

се социализации личности особая роль принадлежит языку, благодаря кото-

рому сохраняется социальный опыт, культура предшествующих поколений, 

наций, народов, народностей, поэтому крайне важно воспитывать культуру 

учебной деятельности подростков.  

Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств 

учащихся, как трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлённость, 

воля, добросовестность, рассудительность, активность, креативность, взаи-

мопомощь, терпение, аккуратность, скромность, ответственность за резуль-

тат своего труда и др.  

Культура учебной деятельности включает в себя приобщение учащихся 

к общественной деятельности и школьным традициям; участие в олимпиа-

дах, конкурсах, школьных и внешкольных организациях (творческие клубы 

и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть), в 

ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных); участие школьников в дея-

тельности производственных, творческих объединений и др., формирование 

мотивации к труду, овладение способами и приёмами поиска необходимой 

информации для саморазвития и самореализации в будущем. 

Экологический центр. 

 Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспече-

ния, при котором «общество системой духовных ценностей, этических 

принципов, экономических механизмов, правовых норм и социальных ин-

ститутов формирует потребности и способы их реализации, которые не со-

здают угрозы жизни на Земле». 

Развитие экологической культуры личности базируется на следующих 

принципах: единства и исторической взаимосвязи природы и общества; со-

циальной обусловленности отношений человека к природе и их гармониза-

ции; междисциплинарного подхода в формировании экологической культу-

ры учащегося;  единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал 

в деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природ-

ной среды с учётом взаимосвязи глобальных, региональных и краеведче-

ских экологических проблем. 

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента 

общей культуры личности требует, во-первых, овладения учащимися науч-

ными основами взаимодействия природы и общества, во-вторых, формиро-

вания системы взглядов и убеждений, направленных на осознание учащи-

мися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окру-

жающей среды, моральной ответственности личности за состояние окружа-

ющей среды и необходимости постоянной заботы о ней во всех видах дея-

тельности, готовности к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды и обеспечению личного 

и общественного здоровья и безопасности, предосторожности человека при 

выборе собственного варианта поведения. 
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Эстетический центр. 

Эстетическая культура – это и показатель интеграции человеческих ка-

честв и способностей в единое целое, создающее базисную структуру чело-

веческого характера, это и формирование внутреннего мира в его целостно-

сти перед лицом внешнего мира, это и совокупность ценностных ориенти-

ров личности в её взаимоотношениях с миром ориентиров, касающихся и 

направляющих содержательные и выразительные стороны человеческой де-

ятельности. Развитие эстетической культуры личности способствует фор-

мированию нового склада мировосприятия, мирочувствия и мирооценки, 

являясь, таким образом, характеристикой ценностных оснований внутрен-

него мира человека. 

Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом сти-

хийного процесса формирования, она всегда предполагает как личную ак-

тивность, обращенную на себя как объект формирования, так и обществен-

ную, направленную на эстетическое воспитание субъекта. 

Центр здорового образа жизни. 

Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспи-

тывать, так как здоровье человека на 50% зависит от его индивидуального 

образа жизни, от умения планировать свою деятельность в течение дня и на 

более длительный промежуток времени; уделять должное внимание заняти-

ям физической культурой, цель которой сводится не только к развитию дви-

гательно-координационных способностей, но и к формированию «задатков 

умственной деятельности, этических и эстетических представлений, а также 

способности к самонаблюдению, самосохранению, продолжению рода».  

Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, низкий) 

во многом определяется тем, насколько у ученика сформированы установки 

на систематические занятия физической культурой и спортом, насколько он 

готов к выбору индивидуального рациона питания, индивидуальных режи-

мов двигательной активности на основе осознания собственных возможно-

стей, знает и понимает ли подросток, что существуют угрозы для жизни и 

здоровья людей, и готов ли им противостоять. Культура и убеждённость 

подростка в выборе здорового образа жизни (в частности, неупотребление 

наркотиков и других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от курения) 

является основой безопасности жизнедеятельности человека.  

Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, за-

калённость, уверенность, ответственность и др. качества личности являются 

надёжной платформой для формирования культуры здорового образа жизни 

и обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

Направления ключевых ценностей в комплексе оказывают влияние на 

культуру поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в 

семье до толерантности в обществе). 

Стиль поведения подростка, юноши в значительной мере складывается 

под влиянием общественного мнения, поэтому важно, чтобы в сферу обще-

ственных оценок вошла культура поведения. 

В процессе социализации личность приобретает социально важные 

опыт, знания, умения, необходимые для жизнедеятельности в обществе, в 
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частности знание норм и правил поведения, коммуникативно-речевые уме-

ния, которые, в сущности, демонстрируют культуру поведения человека. 

В культуре поведения органически слиты культура общения, культура 

внешности, бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое ме-

сто занимает культура речи, умение участвовать в полемике, дискуссии. 

Культура поведения предполагает знание учеником национальных осо-

бенностей культуры поведения человека, сложившихся в результате нрав-

ственного развития многих поколений и являющихся непременным атрибу-

том общечеловеческой культуры, владение правилами поведения в коллек-

тиве, обществе (этикет и речевой этикет), умение адекватно соотносить со-

циальные и речевые роли в устной и письменной формах коммуникации. 

Культура поведения личности формируется с раннего детства, однако 

более осознанный характер она приобретает в подростковом возрасте чело-

века, поэтому именно в этот период необходимо развивать и совершенство-

вать у учащегося доброжелательность и благодарность, деликатность и так-

тичность, скромность и порядочность, интеллигентность и достоинство, 

культуру речи и культуру общения, чувство меры и т.д. 

Формирование эстетической культуры включает в себя развитие готов-

ности личности к восприятию, оценке эстетических объектов в искусстве и 

действительности; совершенствование эстетического сознания; гармонич-

ное саморазвитие; формирование творческих способностей в области худо-

жественной, духовной, физической (телесной) культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является 

развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным направле-

ниям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, 

пересекаются и дополняют друг друга. 

Основные направления воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования во взаимосвязи с культурой коллек-

тива, культурой своего народа и мировой культурой: 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащи-

мися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания  и социализации учащихся 

Личность каждого учащегося  индивидуальна, способность восприни-

мать культуру связана не только с общими способностями и личностными 

качествами, но и с его особыми врождёнными свойствами, а также личным 

опытом. Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и 

другие общественные объединения), так или иначе влияющие на социали-

зацию и развитие общей культуры учащегося.  

В Программе делается акцент на внеурочную, внешкольную деятель-

ность и работу с родителями (законными представителями). 

Воспитание и социализация учащегося в период пребывания в основ-

ной школе особенно важны, так как в условиях, когда на формирование 

личности оказывают влияние различные асоциальные группы (в том числе 

преступные), имеющие собственные нормы и ценности, которые носят ан-

тиобщественный характер, может возникнуть явление десоциализации. Во 

избежание ситуаций подобного рода организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность необходимо целенаправленно и систематически ве-

сти работу по воспитанию и социализации учеников. 

 

Исходя из цели воспитания, наметим основные задачи воспитания и 

социализации личности по каждому из направлений: 

1.Развитие духовно-нравственной культуры учащегося  

 Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре» - 

через отделение «доброго» от «дурного» в культуре, общественном и 

личном опыте; через участие в нравственной, общественно значимой дея-

тельности, через накопление опыта конструктивного социального пове-

дения. 

 Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать 

согласно своей совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в 

т.ч. помогать подросткам учиться сдерживать свои возрастные агрессив-

ные порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и добрых отно-

шений между людьми. 

 Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через со-

здание ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный вы-

бор, решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и дей-

ствия (в т.ч. речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при 

столкновении между собой разных правил поведения).  

 Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия 

своих поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими 

людьми. 

2.Развитие гражданской культуры учащегося 

 Создавать условия, помогающие школьникам проявлять себя гражданами 

России в добрых словах и поступках.  
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 Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества 

(друзья, одноклассники, земляки), своего народа (национальности) и сво-

ей страны – России (её многонационального народа – российская граж-

данская идентичность). 

 Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные 

добрые дела) пробуждению в школьниках внутреннего чувство патрио-

тизма – любви и уважения к людям своего общества, к своей малой ро-

дине, к своей стране – России, гордости за их достижения, сопереживание 

им в радостях и в бедах. 

 Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по 

своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, 

своей стране, в том числе требующих ради этого добровольно ограничить 

часть своих интересов. 

 Развивать и укреплять у учащихся чувство долга и личной ответственно-

сти перед людьми своего общества и своей страной за её настоящее и бу-

дущее; учить отвечать за свои гражданские поступки перед своей сове-

стью и гражданами своей страны. 

 Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личност-

ному, профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обще-

ством, страной.  

 Пробуждать у учащихся желание и формировать умение отстаивать (в 

пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократиче-

ские порядки и препятствовать их нарушению. 

 Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать соб-

ственные намерения, мысли и поступки (в том числе и речевые). 

3.Развитие культуры самоидентификации учащегося  

 Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию 

жизненного оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, 

ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

 Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания 

целостного мировоззрения школьника: 1) знакомить с современным мно-

гообразием типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеисти-

ческих, культурных традиций, их различий при объяснении происходя-

щего в мире; 2) на основе этого многообразия стимулировать школьника 

к выработке своих собственных ответов на основные жизненные вопро-

сы, которые ставит его личный жизненный опыт; 3) в диалогах стараться 

научить подростка признавать противоречивость и незавершенность сво-

их взглядов на мир, возможность их изменения; 4) через рефлексию учить 

подростка корректировать свои взгляды и личностные позиции по мере 

расширения собственного жизненного опыта. 
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 Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, воз-

можности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

 Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды 

на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих про-

блем и извлечения жизненных уроков. 

 Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению 

основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведе-

ния по мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, груп-

пы, взаимоотношения (социализация). 

 Учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстника-

ми, старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), осо-

бенно направленной на общий результат. 

 Учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и прини-

мать, новые правила поведения в соответствии с включением в новое со-

общество, с изменением своего статуса. 

 Учить критически оценивать и корректировать свое поведение в различ-

ных взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, догова-

риваться с партнерами. 

 Создавать условия для постепенного включения в различные стороны 

общественной жизни своего региона (экономические проекты, культур-

ные события и т.п.).  

 Помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реа-

лизации и защите в пределах норм морали и права. 

 Учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.). 

 Помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, 

преодолевать возможную замкнутость и разобщённость, а с другой сто-

роны, противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле груп-

пы, подавляющей личность. 

 Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятель-

ности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями. 

 Знакомить учащихся с особенностями различных сфер профессиональной 

деятельности, особенностями местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности. 

 Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа 

и мировой культуры. 

4.Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося  
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 Вырабатывать у учащихся мотивацию к учебному труду, развивать по-

знавательную активность через осознание важности образования и само-

образования для жизни и деятельности в виде применения на практике 

полученных знаний и умений. 

 Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) 

развитию у учащихся стремления к познанию, трудолюбию, целеустрем-

лённости, добросовестности, креативности, ответственности за результат 

своего труда.  

 Помогать учащимся осознавать свои познавательно-деловые интересы, 

способности и использовать их для приобретения практического опыта, 

достижения важных для себя результатов. 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образователь-

ной траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

5.Развитие культуры здорового образа жизни учащегося  

 Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в 

целях сохранения и укрепления их физического, психологического и со-

циального здоровья. 

 Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

 Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростка-

ми стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни 

и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

 Развивать у учащихся  упорство, волю, настойчивость, активность, усер-

дие, выносливость, убеждённость в выборе здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табака, смертельной опасности наркоти-

ков. 

 Формировать осознанное отношение учащихся к выбору индивидуально-

го рациона здорового питания и овладение современными оздоровитель-

ными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены. 

 Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, провоциру-

ющим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 Знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья лю-

дей, в том числе экологическими и транспортными, готовить школьников 

активно им противостоять. 

 Способствовать формированию готовности учащихся к социальному вза-

имодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболева-

ний. 

 Приобщать учащихся к участию в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

объединения по интересам, сетевые сообщества), в военно- и мирно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (регио-

нальных, государственных, международных). 

6.Развитие культуры поведения учащегося  
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 Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения 

в семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учётом нацио-

нальных особенностей культуры поведения человека, сложившихся в ре-

зультате нравственного развития многих поколений. 

 Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жиз-

ни; свою личную ответственность за поддержания мира и любви в семье 

(не только принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, 

старших и младших; учиться в своей роли ребёнка-подростка предотвра-

щать и преодолевать семейные конфликты).  

 Создавать условия для формирования у учащихся необходимых для 

успешного поведения в обществе личностных качеств (доброжелатель-

ность, вежливость, достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, 

терпимость и др.). 

 Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраи-

вать толерантное (терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение 

к тому, кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, 

культуры, веры, языка, гражданской позиции; к разным народам России и 

мира – их истории, культуре, традициям, религиям). Для этого: взаимно 

уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений друг 

друга; учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжела-

тельности, добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях; при столкновении позиций и инте-

ресов стараться понять друг друга, учиться искать мирный, ненасиль-

ственный выход, устраивающий обе стороны на основе взаимных усту-

пок. 

 Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей в различных жизненных 

ситуациях (в устной и письменной форме), учитывая социальные роли 

адресата. 

 Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной 

точки зрения в конфликтных ситуациях общения. 

7.Развитие экологической культуры учащегося  

 Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в 

необходимости жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 

 Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения по-

ступков, нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности 

за них.  

 Формировать готовность учащихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 
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8.Развитие эстетической культуры учащегося  

 Способствовать усвоению учащимися  эстетических ценностей на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «красо-

те» – через отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, обще-

ственном и личном опыте. 

 Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – же-

лание и готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, 

обыденной действительности. 

 Создавать условия для развития творческих способностей школьников в 

области художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их 

стремления к художественному творчеству, умножающему красоту в ми-

ре, и к деятельности, приносящей добро людям. 

Все вышеперечисленные ценности постепенно входят в духовный мир 

учащегося на протяжении всей его жизни.  

В начальной школе большинство младших школьников готовы обо-

значить данные проблемы (моральные дилеммы), но ещё не в состоянии 

научиться решать их самостоятельно. Это задача основной школы, когда 

школьник-подросток начинает остро осознавать себя как особую, не похо-

жую на других личность, противопоставляя себя обществу, с одной сторо-

ны, и пытаясь найти свой круг общения, «своих», с другой стороны. 

Учёт всех вышеперечисленных факторов позволяет добиваться жела-

емого посредством воспитательного новообразования основной школы – 

постепенного согласования подростком своих внутренних оценок, осозна-

ния их противоречивости, выработки умения решать моральные дилеммы, 

выбирать поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях. 

Для этого необходимо: 

 Создать такую школьную социальную среду развития учащихся, которая 

станет учитывать историко-культурную и этническую специфику, а так 

же  потребности как учащихся, так и их родителей (законных представи-

телей). 

 Развивать педагогическую компетентность родителей в целях содействия 

социализации учащихся в семье. 

 Учитывать культурные и социальные потребности семей учащихся. 

 Создавать условия для профессиональной ориентации учащихся через со-

трудничество с их родителями (законными представителями). 

 

Формы работы по воспитанию и социализации учащихся 
Содержание Формы 

Воспитание в процессе 

обучения 

Интеграция на  уроке;  предметные декады, беседы, семина-

ры, интеллектуальные конкурсы, защита мини-проектов, 

предметные олимпиады, творческие конкурсы 

Внеучебная деятельность 

Внутриклассная Беседы, классные часы, конкурсы, викторины 

Межклассная 
Спортивные соревнования, классные мероприятия, конкурсы, 

викторины, КВНы 
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Внеклассная 
Внеклассные занятия, мероприятия, походы, экскурсии, спор-

тивные соревнования, внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность Занятия внеурочной деятельности 

Участие в работе творче-

ских объединений 

Школа актива, школьные творческие объединения, волонтер-

ская деятельность 

Внешкольная Кружки, секции,  клубы, студии 

Массовая, общешкольная Коллективно-творческие дела, акции, мероприятия 

Работа с семьей и обще-

ственностью 

Индивидуальные встречи, родительские собрания, внекласс-

ные мероприятия, заседания родительского комитета, встречи 

с социальным педагогом, психологом, круглый стол, об-

щешкольные родительские собрания, экскурсии, общешколь-

ные мероприятия, лекции, консультации, спортивные сорев-

нования 

Основные направления и мероприятия  реализации программы 

Программа построена с учетом основных  процессов социализации и с 

учетом возрастных особенностей учащихся, состоит из  центров (блоков), 

которые содержат в себе основные направления: 

 Духовно – нравственное воспитание;  

 Трудовое воспитание; 

 Интеллектуальное воспитание; 

 Здоровьесберегающее воспитание; 

 Социокультурное и медиокультурное воспитание; 

 Культуроведческое и эстетическое воспитание; 

 Правовое воспитание и культура безопасности; 

 Воспитание семейных ценностей; 

 Формирование коммуникативной культуры; 

 Экологическое воспитание. 

Работа по центрам проходит циклично и ежегодно, что способствует 

тому, что учащиеся  на уровне основного общего образования продолжают 

работать над развитием своего воспитания. 

1. Центр гражданско – патриотический, включает в себя следующие 

направления: гражданско-патриотическое, правовое воспитание; социокуль-

турное и медиокультурное воспитание 
Мероприятие Сроки Класс 

Изучение государственной символики – Герб, Флаг, Гимн (РФ, Ке-

меровской области, города Кемерово).  

в теч. 

года 

5-9 

Классный час «Гордимся, помним, чтим…»,  Уроки мужества, 

встречи учащихся школы с ветеранами ВОВ и ветеранами труда. 

в теч. 

года 

5-9 

Конвенция о правах ребенка, Конституция РФ, классный час «Мои 

права и обязанности в школе». 

октябрь 5-9 

Цикл мероприятий о тех, кто прославил Россию:  конкурс презен-

таций, рисунков «На всей Земле ищу России имена», «Пример жиз-

ненной стойкости», «Вечные символы России», «Тепло любимых 

песен» и др. 

в тече-

ние года 

5-9 

День Народного единства и согласия. Конкурс рисунков, чтецов «Я 

люблю тебя, Россия!» 

4 ноября 5-6 

Урок – экскурсия «Кузбасс – жемчужина Сибири» декабрь 5-8 

Мероприятия, посвященные Дню города: конкурс рисунков «Мой май, 5-9 
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город Кемерово»; конкурс чтецов поэтов г. Кемерово;  классный 

час  «Город любимый, город мой родной» 

июнь 

Конкурс рисунков, посвященных Дню защитника Отечества и Дню 

Победы «Они сражались за Родину». 

февраль, 

май 

5-9 

Ко Дню космонавтики: презентация «Космос и мы», «Покорители 

космоса»; классный час«День космонавтики»; выставка художе-

ственной литературы «Все о космосе»; спортивно-

интеллектуальное  соревнование «Космические дали!» 

апрель 5-9 

Месячник военно-патриотического воспитания: уроки мужества 

«Судьбы опаленные войной»; фотовыставка «Опаленные войной» ; 

КВН «А ну-ка, парни»; выставка рисунков «Защитник Родины»;  

презентации «Города-герои» 

февраль 5-9 

Месячник военно-патриотического воспитания: митинг «Покло-

нимся великим тем годам!»;  уроки мужества «Этот День Победы»; 

акция «Поздравим ветеранов»; помощь ветеранам ВОВ и труда;  

тематические классные часы «Памяти павших будем достойны», 

«Дети войны»;  выставка рисунков «Мой прадед - герой!»; книжная 

выставка «День Победы» 

Май 5-9 

Акция «Единый день правовых знаний». Правовые беседы  «Ответ-

ственность детей за правонарушения», «Наше право» 

ноябрь 5-9 

Система классных часов: «Права ребенка: ответственность взаимо-

отношений», «Международные  документы о правах человека», 

«Нарушение и защита прав человека» 

в тече-

ние года 

5-9 

Система классных часов на формирование социокультурного вос-

питания: «Жизнь в многоликом мире»,  «Самосознание через само-

выражение», «Сходства и различия людей», «Уважение и понима-

ние – основы терпимости», «Воспитание чувства солидарности», 

«Имя как источник самобытности», «Самобытность и отличие», 

«Встреча разных культур», «День толерантности», «Толерантность 

– путь к миру», «Молодежь за культуру мира против экстремизма», 

«Толерантность – путь к культуре мира» 

в тече-

ние года 

5-9 

Система классных часов на формирование медиакультурного вос-

питания: «Интернационализм», «Учимся жить в многонациональ-

ном мире», «Основные этические принципы взаимоотношений», 

«Уважение к религиозному многообразию», «Ключи к миру», 

«Всемирное наследие», «Музыка без границ» 

в тече-

ние года 

5-9 

Система классных часов на развитие противостояния негативу:  

«Экстремизм», «Терроризм», «Фанатизм и все его проявления», 

«Об ответственности подростков за участие в деятельности нефор-

мальных объединений и экстремистских направлениях» 

в тече-

ние года 

5-9 

 

2. Центр духовно-нравственный и этический, включает направления: 

духовно – нравственное воспитание; воспитание семейных ценностей; фор-

мирование коммуникативной культуры 
Мероприятие Сроки Класс 

Фестиваль презентаций «Народы России», «Многонациональность 

- ценность России» 

октябрь, 

ноябрь 

5-9 

Урок – экскурсия «Калейдоскоп традиций Российского народа»  март 5-9 

Классный час «Мы все разные» сентябрь 5-9 

Всероссийская акция «Неделя добра» март, ап-

рель 

5-9 

Классный час «Если добрый ты», «Спешите делать добро», «Кому в теч. го- 5-9 
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нужна моя помощь», «Исторические страницы нашей Родины» да 

День добрых дел «Подарим друг другу…» декабрь 5-9 

Акция «Творишь добро и милосердие» декабрь 5-9 

Устный журнал «Мудрые заповеди предков» январь 5-9 

Акция «Протяни руку помощи», оказание помощи ветеранам ВОВ 

и труженикам тыла 

в течение 

года 

5-9 

Акция «Подари учебник, книгу школе»  май 5-9 

Мероприятие  «Неделя семьи»: «В кругу семьи»  конкурс семей-

ного увлечения (хобби);  Ярмарка поделок, изготовленных детьми 

и родителями;  праздничный концерт «Мы одна семья»; классный 

час «Семья  и семейные традиции», смотр-конкурс газет  «Я и моя 

семья».  

ноябрь  5-9 

День открытых дверей в школе.  Фестиваль семейного творчества 

(совместная деятельность родителей и ребенка) «Наше творче-

ство» 

март 5-9 

Форма общения: «Школьный этикет. Как стать лучше?», «Правила 

общения (взаимоотношения с другими людьми)», «Культура 

внешнего вида», «Внешкольный этикет», «Свободный разговор. 

Верность слову», «Умеем общаться, каждый интересен», «Здрав-

ствуйте», «Дружим с добрыми словами», «Твои друзья и ты», 

«Твоя речь: слово лечит, слово ранит», «Я среди людей» 

в течение 

года 

5-9 

Отношения в коллективе: «Коллектив начинается с меня», «Закон  

коллектива», «Мой класс – мои друзья» 

в теч. го-

да 

5-9 

Внеурочная деятельность в теч. го-

да 

5-9 

 

3. Центр образование  и труд, содержит направления: трудовое воспи-

тание; интеллектуальное воспитание 
Мероприятие Сроки Класс 

Организация работы по  самообслуживанию: организация дежур-

ства по школе 

сентябрь  5-9 

Рассказ о профессии: «Долина мастеров», «О профессиях разных, 

нужных и важных…», профессиональное самоопределение 

октябрь 5-9 

Международный день школьных библиотек «Храм науки» октябрь 5-9 

Классные часы-встречи: «Профессии наших мам и бабушек», 

«Наши родители – профессионалы» 

ноябрь 5-9 

Творческая мастерская: «Мастерская Деда Мороза», «Я сам», 

«Рукодельницы» 

в теч. го-

да 

5-9 

Конкурсы рисунков: «Моя будущая профессия» март 5-9 

Трудовой десант (участие в субботниках по уборке территории 

школы) 

сен-

тябрьмай 

5-9 

Строительство снежного городка декабрь 5-9 

Классные часы: «О профессиях разных, нужных и важных…», 

«Главное не  ошибиться, выбирая, кем же стать!» 

де-

кабрьян-

варь 

5-9 

Фестиваль «Мир наших увлечений» апрель 5-9 

Экскурсии на предприятия и учреждения города в теч. го-

да 

5-9 

Встречи с интересными людьми, урок «Знаешь - научи» апрель 5-9 

Всероссийский конкурс по языкознанию «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 

ноябрь 5-9 

Международная игра по математике «Кенгуру» декабрь 5-9 
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Участие в международных, всероссийских, региональных, му-

ниципальных интеллектуальных конкурсах,викторинах, олим-

пиадах 

в теч. го-

да 

5-9 

Всероссийский интеллектуальный конкурс ЭМУ в теч. го-

да 

5-9 

Участие в Региональной научно-практической конференции «Я – 

исследователь»  

апрель 5-9 

Участие в  городской научно-практической конференции «Пер-

вые шаги»   

март 5-9 

Участие в городском конкурсе «Я, мой город и Подорожник» март 5-9 

Участие в городской интеллектуально-краеведческой игре «Коле-

со истории» 

апрель 5-9 

Участие в городском конкурсе-фестивале детского художествен-

ного творчества «Успех» 

май 5-9 

Участие в открытом городском чемпионате по интеллектуальным 

играм среди школьников и студентов г.Кемерово 

май 5-9 

Предметные недели в теч. 

года 

5-9 

Внеурочная деятельность в теч. го-

да 

5-9 

 

4.Экологический центр, включает в себя экологическое воспитание 
Мероприятие Сроки Класс 

Познавательные программы «Заповедные уголки Кузбасса» октябрь 5-9 

Конкурс рисунков  «Лес наш дом и защитник», «Берегите лес!», «С 

чистой душой и открытым сердцем» 

ноябрь, 

апрель 

5-9 

Конкурс любителей домашних животных «Уши, лапы и хвост» декабрь 5-9 

Акции «Чистый город», «Чтобы земля стала чище»  май 5-9 

Презентация экологических  проектов апрель 5-9 

Познавательные программы «Экология нашего региона» ноябрь 5-9 

Конкурс плакатов «Защитим лес от пожара» май 5-9 

Экологическое занятие «Лес чудес»  январь 5-9 

Выращивание рассады для озеленения школьной территории апрель 5-9 

Изготовление кормушек для птиц октябрь 5-9 

Посадка деревьев и кустарников сентябрь, 

май 

5-9 

Акция «Весенняя неделя добра» март 5-9 

Внеурочная деятельность в теч. 

года 

5-9 

 

5.Эстетический центр состоит из направлений: культуроведческое и 

эстетическое воспитание 
Мероприятие Сроки Класс 

Посещение Музыкального театра Кузбасса имени А.Боброва в течение 

года 

5-9 

Посещение Государственной филармонии Кузбасса имени 

Б.Т.Штоколова 

в течение 

года 

5-9 

Творческая мастерская «Поделки из бросового материала», «Ба-

бушкин сундук», Мастерская Деда Мороза 

в теч. го-

да 

5-9 

Выставка поделок из природного материала, летнего урожая  сентябрь 5-9 

Осенний бал  октябрь 5-9 

Посещение театрализованных постановок Театра для детей и мо- в течение 5-9 



 88 

лодежи, Кемеровского областного театра драмы имени А.В. Лу-

начарского  

года 

Посещение Кемеровского областного музея изобразительных ис-

кусств, тематических выставок Кемеровского областного краевед-

ческого музея, цирковых представлений Кемеровского государ-

ственного цирка 

в течение 

года 

5-9 

Конкурсы детского рисунка с выставкой работ учащихся по тема-

тике ежегодных праздничных дат  календаря 

в теч. го-

да 

5-7 

Мероприятие  «Неделя семьи»:  конкурс семейного увлечения 

(хобби) «В кругу семьи»;  ярмарка поделок, изготовленных деть-

ми и родителями; праздничный концерт «Мы одна семья»; класс-

ный  час «Семья  и семейные традиции». 

ноябрь, 

декабрь 

5-9 

Викторина «Таланты земли Кузнецкой» декабрь 5-9 

Новогодний калейдоскоп: строительство снежного городка; изго-

товление новогодних игрушек на школьную елку; спектакль «Но-

вогодняя сказка»; выпуск новогодних открыток и газет; «Ново-

годний карнавал». 

декабрь 5-9 

День учителя: «Учитель - почетное звание»- праздничный концерт 

ко дню учителя; выставка поздравительных открыток. 

октябрь 5-9 

Мероприятия, посвященные международному женскому дню:  

выставка рисунков «Моя мама»; праздничный концерт «Таланты 

и поклонники»; поздравительная открытка; конкурс-чтецов «Сло-

во о маме» 

март 5-9 

Акция «Весенняя неделя добра» март 5-9 

Внеурочная деятельность в теч. го-

да 

5-9 

 

6. Центр здорового образа жизни, состоит из направлений: здоро-

вьесберегающее воспитание; воспитание  культуры безопасности 
Мероприятие Сроки Класс 

Месячник Безопасности, подготовка памятки «Безопасность каж-

дый день»  

сентябрь 5-9 

Система классных часов: «Организм человека», «Мы выбираем 

здоровье», «Здоровый образ жизни», «Проблемы подростков», 

«Правильное питание для здоровой жизни», «Мифы и правда о 

курении», «Вредные привычки», «Твое здоровье в твоих руках», 

«Как сохранить зрение», «Умей сказать НЕТ!», «Быть здоровым 

выгодно!» 

в течение 

года 

5-9 

Неделя здорового образа жизни «Будь здоров» октябрь 5-9 

Месячник по ПДД: классный час «Учимся быть пешеходами»;  

конкурс  рисунков «Внимание дорога»; конкурс кроссвордов 

«Дорожная азбука»; экскурсия к проезжей части (5класс); акция 

«Внимание - дети», посещение автогородка 

сентябрь, 

октябрь 

5-7 

Областная акция «Классный час», «Родительский урок», «Спорт 

вместо наркотиков», «Мир без наркотиков» 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

июнь 

5-9 

Книжная выставка «Если хочешь быть здоров» декабрь 5-9 

Спортивные праздники «Вперед молодежь», «Спорт и здоровье», 

«Веселые старты», взятие «Снежного городка» 

февраль, 

апрель 

5-9 

Профилактика  дорожно - транспортного травматизма: подвиж-

ные игры с элементами ПДД; тестирование по ПДД, беседы врача 

о профилактике детского травматизма. 

апрель 5-7 
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Спортивное мероприятие «Лыжня зовет!»  январь 5-9 

«Молодецкие игры»  декабрь 5-6 

Проектная деятельность «Твое здоровье», акция «Курить не мод-

но» 

ноябрь 5-9 

Всемирный день борьбы со СПИДом: классные часы «Наше здо-

ровье в наших руках»; «Быть здоровым выгодно!» 

декабрь 5-9 

Система классных часов на развитие навыков безопасности: 

«Опасные предметы дома и в школе», «Какие опасности тебя 

подстерегают на пути в школу», «Как вести себя с незнакомым 

человеком», «Правила поведения на воде», «Правила поведения в 

лесу», «Весенние опасности», «Выбор компании – это твой вы-

бор» 

в течение 

года 

5-9 

Составление маршрутного листа от дома до школы сентябрь 5-9 

Участие в антинаркотических акциях: система классных часов, 

конкурс плакатов, рисунков «Мир  без наркотиков»; просмотры 

видео фрагментов, организованных «Кузбасскино», встречи с 

врачами, с сотрудниками Управления Федеральной службы РФ 

по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области 

сентябрь 

декабрь 

март 

май 

 

5-9 

7 апреля - Международный День здоровья  апрель 5-9 

Внеурочная деятельность в теч. го-

да 

5-9 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессио-

нальной ориентации учащихся  

Профориентация – реализуется через учебную деятельность, внеурочную 

деятельность  и внешкольную работу с учащимися. 

Программа профессиональной ориентации представляет комплекс меро-

приятий, направленных на совершенствование системы профориентации и 

формирование единого пространства общего и профессионального образо-

вания. 

Анализ практики  работы с молодежью на рынке труда свидетельствует о 

наличии проблем  и системе профессионального становления выпускников 

школ. 

Таким образом, становится приоритетным формирование у молодежи 

мотивации к труду  и потребности востребованной на рынке труда профес-

сии. Возрастает  роль и значение  профессиональной ориентации и психоло-

го-педагогической поддержки и личностно-профессиональном становлении 

молодежи. 

Цель: создание системы действенной профориентации учащихся, спо-

собствующей формированию у подростков профессионального само-

определения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуаль-

ными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в городе. 

Задачи: 

 Создать условия для формирования у учащихся мотивационной осно-

вы для получения основного общего образования и выбора ими  профессий. 

 Повысить  информированность  учащихся  о  профессиях. 
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    Задачи осуществляются путем реализации мероприятий по  профессио-

нальной ориентации и обеспечения адаптации  к рынку труда учащихся и 

выпускников школы. 

Основное направление - информирование учащихся и их родителей о 

рынке труда и образовательных услуг  для решения задач профессионально-

го выбора и обучения. 

Ожидаемыми  результатами являются - создание в школе  системы про-

фориентации, мотивирующей  учащихся  к трудовой деятельности, востре-

бованной на  рынке труда. 

Показателями эффективности являются: 

 количество учащихся, охваченных профориентационными мероприя-

тиями; 

 количество  учащихся, занимающихся по программам предпрофиль-

ной  подготовки; 

 количество  выпускников школы, поступивших в  профессиональные  

образовательные организации (ОО). 

Администрация  ОО, социальный педагог, библиотекарь, классные руко-

водители, осуществляют систему мер по пропаганде профессий и специаль-

ностей, необходимых отраслям экономики региона; способствуют форми-

рованию и закреплению у учащихся профессиональных интересов и наме-

рений. 

Отрабатываются  конкретные  механизмы реализации системного прин-

ципа профориентации учащихся:  на родительских собраниях.  

В целях эффективной организации профориентационной работы на 

различных этапах социализации учащихся разрабатываются мероприятия по 

подготовке учащихся к осознанному выбору профессии,  социальной адап-

тации в современном обществе по основным направлениям: трудовое и  ин-

теллектуальное воспитание. 

Содержанием профессиональной ориентации школьников является 

развитие деятельности учащихся, обеспечивающее формирование способ-

ности учащихся к адекватному и ответственному выбору будущей профес-

сии в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения учащихся 

в различные виды деятельности в рамках проектно-исследовательской дея-

тельности.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содер-

жанием образования программы профессиональной ориентации школьни-

ков становятся компетентности, позволяющие учащимся научиться проек-

тировать индивидуальные образовательные программы, делать осознанный 

выбор будущей программы профессиональной подготовки и образователь-

ного пространства для ее реализации:  

–  коммуникативная компетентность;  

–  оперативное и перспективное планирование;  

–  отслеживание собственных успехов и неудач;  

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах 

(в том числе в сети Интернет).  

Основные формы работы:  
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– работа в рамках учебных занятий (программа учебного курса стано-

вится инструментарием, а учебная дисциплина – материалом, на котором 

реализуется программа профессиональной ориентации школьников);  

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследова-

тельские и социальные проекты,  экскурсии и др.;  

– работа в пространстве расширенного социального действия – позна-

вательные интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанци-

онные образовательные программы и курсы.  

Направления деятельности в рамках профориентационной работы: 

1. Организационно – методическое (планирование профориентацион-

ной работы школы); 

2. Информационно – просветительское (проведение тематических 

встреч, профессиональных консультаций со всеми участниками об-

разовательных отношений, подготовка раздаточного материала, бук-

летов, стендов по профориентации); 

Важным результатом и одновременно механизмом достижения пред-

посылок к эффективной профориентации учащихся должна стать сформи-

рованная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности.  

Такой формой является школьный проект «Я в мире профессий» 

Целью данного проекта является знакомство учащихся 5-9 классов с 

многообразием профессий. 

Работа в рамках выполнения данного проекта строится таким образом, 

что учащиеся самостоятельно изучают профессии, по итогам их предпочте-

ний формируются рабочие группы по созданию презентации своей будущей 

профессии, на завершающем этапе происходит демонстрация и защита соб-

ственных проектов перед другими учащимися школы. 

Защита проектов выбранной профессии группой учащихся может 

осуществляться в форме: 

 презентации о профессии; 

 инсценировки или постановки с использованием творческого подхода 

(стихотворения, загадки, сценки, разыгрывание ситуаций о професси-

ях); 

 снятого видеоролика; 

 публичного выступления; 

 стендового доклада; 

 демонстрации наглядных материалов и интересных статей (информа-

ции) о профессиях; 

 выступления представителя данной профессии из числа родительской 

общественности и др. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации учащихся: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскур-

сии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

Результат – повышение  информированности  учащихся  об основных 

профессиях, востребованных в современном обществе, подробное их изуче-

ние и способствование дальнейшему целенаправленному профессиональ-

ному самоопределению учащихся. 
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Организация деятельности учащихся в рамках  профессиональной 

ориентации школьников осуществляется в рамках мероприятий по следую-

щей тематике: 

5-6 классы – «Моя профессиональная карьера»; 

7-9 классы – «Профессиональное самоопределение». 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности обра-

зовательной организации с предприятиями, общественными организа-

циями, в том числе с системой дополнительного образования 

При всей разности задач и объемов образовательной деятельности вне-

урочная работа и дополнительное образование в условиях школы тесно свя-

заны друг с другом и переплетаются тогда, когда дело касается создания 

условий для развития разнообразных способностей учащихся и включение 

их в разнообразную  деятельность. 

В школе ведется большая по содержанию и многообразная по форме 

внеурочная работа, физкультурно-оздоровительная, художественно-

творческая, общественно полезная и др. 

Коллективы формируются только по желанию учащихся. 

Внутри образовательной организации учащиеся систематически зани-

маются различными видами деятельности по  направлениям: 

 художественно-творческое («Изостудия»,  фотоклуб, танцевальная сту-

дия);  

 общественно полезное, спортивно-оздоровительное (спортивные секции) 

и др.  

2.3.6 Основные формы организации педагогической поддержки социа-

лизации учащихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне-

урочной деятельности, а также формы участия специалистов и соци-

альных партнеров по направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

образования, расширения возможностей образовательной среды,  создания 

дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются организационно  –  деятельностные игры, социали-

зация учащихся в ходе познавательной деятельности, социализация уча-

щихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Организационно – деятельностные игры. Комплекс организационно 

-деятельностных игр обеспечивает последовательность переходов от стан-

дартной ситуации к нестандартной, постепенное изменение личностной по-

зиции. Его реализация создаёт предметную основу для овладения целостной 

деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, органи-

зационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим звеном 

процесса воспитания и социализации, помогающим учащимся практически 

использовать знания и умения из различных дисциплин на основе их лич-

ностного самоопределения. 
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 При организации и проведении организационно - деятельностных  игр 

предполагается соблюдение следующих основных требований: 

Целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются 

средством воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко 

принятой цели. 

Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергают-

ся осмыслению с точки зрения ценности деятельности, что позволяет моде-

лировать её и вырабатывать личностную концепцию развития на перспекти-

ву.   

Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как 

целостная система педагогической деятельности и позволяют интегрировать 

в единое целое различные компоненты профессиональной подготовки, тео-

ретическое и практическое обучение, психолого-педагогическую и специ-

альную подготовку. 

Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в орга-

низационно – деятельностных играх должны быть произведены участника-

ми, прежде всего по отношению к самому себе – это пересмотр своей лич-

ной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, определение способов 

и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия. 

Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и по-

зиционного равенства участников. 

Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную от-

ветственность и авторство в любом высказывании, выступлении, действии. 

Организационно – деятельностные игры предполагают решения сле-

дующих задач: 

Формирование направленности личности и формирование компетен-

ции. 

Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в 

системе деятельности, определять место и цели собственной деятельности в 

целом и её основных этапов в соответствии с общими целями обучения и 

воспитания). 

Развитие способностей к самоопределению и рефлексии. 

Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение 

способам их применения в практической деятельности. 

    Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют 

свои интегративные функции в подростковый период развития. Этот факт 

полностью обуславливает использование организационно - деятельностных 

игр для реализации целей и задач воспитания и социализации. В данной мо-

дели системообразующим элементом выступают взрослые участники обра-

зовательных отношений. Именно от них зависит качественное состояние 

образовательной среды. Результаты организационно - деятельностных игр 

распространяются на все процессы, происходящие в Центре, и качественно 

влияют на весь спектр взаимодействий и взаимоотношений в коллективе. 

Личностно-ориентированная коллективная творческая деятель-

ность (КТД). 
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КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллек-

тиве, создают условия для развития каждого. По видам деятельности КТД 

классифицируется как общественно-политические, трудовые, познаватель-

ные, художественные, спортивные и др. 

Этапы КТД: 

1. Предварительная работа – определение воспитательных задач, наметка 

исходных направляющих  действий, стартовая беседа с детьми. 

2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. 

Ответ на поставленные задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – 

каждый высказывает своё мнение. Затем собирается весь коллектив на стар-

товый сбор. После обсуждения принимается проект КТД. Выбирается совет 

дела. 

3. Подготовка КТД – созданный проект КТД уточняется и конкретизиру-

ется сначала советом дела, затем в микроколлективах, которые начинают 

работы по воплощению отдельных частей общего замысла. 

4. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта. 

5. Подведение итогов – итоговый сбор. Обсуждение, анализ, «плюсы» и 

«минусы». 

6. Стадия ближайшего последствия КТД – практическое использование 

накопленного опыта в дальнейшей работе. 

КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельно-

сти; право детей на обоснованный выбор; акцентирование внимания на ав-

торстве идей и предложений при коллективном планировании деятельно-

сти; подчёркивание ценности всех идей, в том числе и непринятых; призна-

ние вклада в общее дело; возможность разработки альтернативных проектов 

и дел; поручения группового и индивидуального характера; максимальное 

разнообразие и индивидуализация поручений, введение специальных ролей; 

акцент на добровольность участия во всех делах; сочетание групповых и 

индивидуальных конкурсов; публичное признание достижений и вклада 

каждого в общее дело; анализ КТД.  

Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и ме-

тодики индивидуального рефлексивного классного часа используется такая 

форма, как ситуационный классный час. Предлагаемая методика позволяет 

анализировать собственное поведение в ситуациях «после событий», чтобы 

учиться на собственном опыте или разрабатывать стратегию поведения на 

будущее. Технология ситуационного классного часа включает в себя сле-

дующие компоненты: 

1. Тема. 

2. Цель (+ предварительный сбор эмпирического материала). 

3. Информация (по материалам предварительной подготовки). 

4. «Я - позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё от-

ношение к обсуждаемой проблеме). 

5. «Я - позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах вы-

рабатывают общегрупповое решение обсуждаемой проблемы). 
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6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по 

каждому вопросу, а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые во-

просы). 

7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии). 

8. Свободный выбор (слово классного руководителя  о двух возможных 

взглядах на обсуждаемую проблему). 

9. Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим 

позитивно реагировать на обсуждаемую проблему). 

10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемой проблемы). 

Последние два компонента находятся за пределами ситуационного класс-

ного часа.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе позна-

вательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся, органи-

зуемая в рамках системно - деятельностного подхода, предполагает в каче-

стве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстни-

ками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматри-

вается как последовательное движение учащегося от освоения новых ком-

муникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. В данном аспекте 

важным является позиция учителя, которая меняется в течение обучения 

учащегося в основной школе. Учитель становится наставником, партнёром, 

куратором в совместной и самостоятельной учебной деятельности. Опти-

мальная форма педагогической поддержки является проектная деятельность 

учащихся, которая организуется учителем в учебной и внеучебной деятель-

ности. Во внеурочной деятельности проекты включены в системы дополни-

тельного образования в форме Клуба юных учёных. Также проекты осу-

ществляются в ходе занятий кружков в рамках занятий внеурочной деятель-

ности. Социальные проекты являются неотъемлемой частью воспитатель-

ной работы на уровне каждого класса и создают условия для социализации 

учащихся. В ходе познавательной деятельности педагоги используют си-

стему олимпиадной работы, которая разворачивается в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность на всех уровнях и создаёт 

возможность социальной пробы для всех учащихся. Педагогическая под-

держка также осуществляется в форме Интеллектуального марафона, кото-

рый представляет собой цикл мероприятий и проводится в течение месяца.   

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

общественной деятельности. В образовательной организации действует 

орган ученического самоуправления. Социальные инициативы в сфере об-

щественного самоуправления позволяют формировать у учащихся социаль-

ные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу об-

щественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких со-
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циальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и 

участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся 

имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанно-

стей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Ученический совет школы как орган самоуправления создаёт условия 

для реализации учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придаёт общественный характер системе управления образовательной 

деятельности; 

• создаёт общешкольный уклад, комфортный для учеников и педагогов, 

способствующий активной общественной жизни школы; 

создаёт традиции школьной жизни. 

Педагогическая поддержка осуществляется на всех уровнях само-

управления: класс – уровень – школа.  

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и куль-

турные практики, общественно значимые акции, благотворительность. Ор-

ганизация и проведение таких практик осуществляется администрацией, пе-

дагогами, родителями, учениками в совместной деятельности по всем 

направлениям внеурочной деятельности.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у учащихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить трудо-

вую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, сози-

дания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуни-

каций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованности 

его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для дру-

гих должны стать основными признаками различных форм трудовой дея-

тельности как формы социализации личности. Добровольность и безвоз-

мездность труда, элементы волонтёрства и альтруизма позволяют соблюсти 

баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации буду-

щего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школе 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация раз-

личных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая деятельность, 
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связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа, професси-

онально ориентированная проба, акции, ролевые игры) может предусматри-

вать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей учащихся. Важной 

работой для педагогического коллектива на данном возрастном этапе про-

водить первичную профессиональную ориентацию учащихся, знакомить их 

с различными профессиями, создавать возможности для раскрытия потен-

циала и проводить первичные социально -  профессиональные пробы.  

Сотрудничество школы и семьи в формировании воспитания и со-

циализации учащихся. 

Взаимодействие с семьей с целью усиления ее роли в становлении и 

развитии личности ребенка – важное направление работы. 

Реализуя это направление, мы опираемся на информацию о семьях. 

Методы изучения семьи: наблюдение; индивидуальные беседы; анке-

тирование.  

Основными направлениями организации работы школы с семьей явля-

ются: 

• изучение особенностей воспитания детей в семьях школьников, выяв-

ление и использование в практической деятельности учителей позитивного 

опыта семейного воспитания; 

• организация системы массовых мероприятий с родителями (законны-

ми представителями) учащихся; 

• оказание помощи родителям (законным представителям) в формиро-

вании здорового и нравственного образа жизни семьи, в профилактике 

наркомании, в предупреждении других негативных проявлений в поведении 

детей и подростков; 

• создание условий, обеспечивающих право родителей (законных пред-

ставителей) на участие в управлении образовательной организацией; 

• активное включение в работу с семьей социального педагога, педаго-

га-психолога, педагога-организатора, педагогов дополнительного образова-

ния, библиотекаря; 

• разработка наглядного материала для работы с семьей («Уголок для 

родителей», Музей семейных традиций); 

• расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых 

услуг. Сотрудничество семьи и школы - это результат целенаправленной и 

длительной работы классного руководителя  с родителями. 

Цель: организация сотрудничества родителей и школы в деле воспита-

ния. 

Задачи: 

- включить родителей в совместную со школой воспитывающую дея-

тельность с детьми; 

- просветить родителей; 

- оказать помощь родителям в семейном воспитании. 

Содержание: ознакомление родителей с методикой воспитания, с нор-

мативными актами и документами в области образования; совместное оце-
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нивание уровня воспитанности детей, участие в школьном самоуправлении, 

совместное планирование и анализ работы. 

Виды взаимодействия: родительские собрания (общешкольные и клас-

сные), круглые столы, конференции, лектории, дискуссии, совместные КТД, 

родительские комитеты в классах, управляющий совет школы (заседания 4 

раза в год), информирование, обмен опытом работы, совместная деятель-

ность родителей, исследования, взаимопосещения занятий родителей с уча-

щимися, стимулирование родителей за индивидуальное воспитание и сов-

местную работу со школой. 

Формы взаимодействия учителей и родителей - это многообразие орга-

низации их совместной деятельности и общения. 

Родительское собрание - это основная форма работы с родителями. На 

нем обсуждаются проблемы классного и родительского коллективов. 

Родительский лекторий - это родительский всеобуч, который способ-

ствует повышению педагогической культуры родителей (правовое образо-

вание, рекомендации социального педагога и других специалистов). 

Тематические конференции по обмену опытом - это мероприятие, на 

котором происходит обобщение опыта по воспитанию детей, принимаются 

коллективные решения. 

Цель:  вовлечь родителей в обсуждение вопросов воспитания. Главное 

условие успеха таких встреч, дискуссий - это добровольность и взаимная 

заинтересованность. 

Формы  совместной деятельности.  

Познавательной деятельности: 

• Творческие отчеты по предметам перед родителями; 

•  Предметные недели; 

• Читательские конференции «Круг семейного чтения»; 

• Выпуск газет; (Родители могут помочь в оформлении, непосредствен-

но участвовать в мероприятиях, готовить призы, создавать собственные ко-

манды). 

Трудовой деятельности: 

• Оформление кабинетов; 

• Благоустройство и озеленение территории школы; 

• Пополнение школьной  библиотеки; 

• Текущий ремонт класса и школы; 

•  Выставка «Мир семейных увлечений» и т.д. 

Формы досуга: 

• Совместные праздники; 

• Подготовка концертов, спектаклей; 

• Игровые семейные конкурсы «Спортивная семья», «Музыкальная се-

мья» и т.д.  Конкурс семейных фотоальбомов. 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически це-

лесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни – это программа формирования знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление фи-
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зического и духовно - нравственного, интеллектуального и социального  

здоровья.  

Программа направлена на формирование культуры безопасного пове-

дения и здорового образа жизни, способствующего социальному, личност-

ному, интеллектуальному, познавательному и эмоциональному развитию 

учащихся, достижению планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как 

биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе 

своего жизненного пути.  

Методологические подходы программы формирования здорового обра-

за жизни и культуры здоровья основываются на мотивационных и поведен-

ческих установках личности и принципах непрерывного самовоспитания и 

самокоррекции поведенческих реакций на воздействия факторов риска раз-

вития различных заболеваний.  

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою оче-

редь, тесно связан с культурой населения и является результатом воспита-

ния индивидуума, итогом воздействия общественных институтов - семьи, 

школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека, со-

здавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и обществен-

ных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здоро-

вого образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных 

способов гармонизации единства организма с окружающей средой. Для это-

го, помимо собственного желания, необходимы определенные гигиениче-

ские знания у подростков, а также должны быть созданы социокультурные 

условия для реализации оздоровительных мероприятий.  

Следовательно,  обязательным компонентом программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся является созда-

ние в школе условий для сохранения здоровья всех участников образова-

тельных отношений.  

Цели формирования культуры здорового  и безопасного образа жизни:  

 формирование и развитие у учащихся установок активного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

  понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья 

в системе социальных и духовных ценностей российского общества;  

 создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового 

образа жизни.  

Задачи формирования культуры здорового  и безопасного образа жиз-

ни: 

 формировать у учащихся культуру здорового образа жизни, ценност-

ных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

 формировать у учащихся навыки сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими  технологиями в процессе обучения 

во внеурочное время; 
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 формировать представление о ценности занятий физической культу-

рой и спортом, понимать влияние этой деятельности на развитие лич-

ности человека, на процесс обучения и дальнейшей взрослой жизни. 

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания 

культуры здоровья, которая, в свою очередь, представляет собой совокуп-

ность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе которых 

важное место занимает здоровый образ жизни. 

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспи-

тательно-образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах 

общего образования. В рамках такого взаимодействия у учащихся склады-

вается целостное восприятие окружающей действительности в системе цен-

ностных отношений.  

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие 

многогранной личности, способной ориентироваться в мире человеческих 

отношений и в своем собственном мире. Для этого необходимо построение 

целостных процессов: воспитательного, образовательного, социальной  

поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 

родителями. 

В соответствии с ключевыми целями и задачам программы содержание 

направлений организационной, воспитательной и образовательной деятель-

ности группируется в пять блоков. 

 
Название Содержание 

Здоровьесберега 

ющая инфра-

структура школы 

 содержание здания и помещений школы в соответствии с ги-

гиеническими требованиями; 

 оснащенность спортивного зала, спортплощадки необходи-

мым инвентарём 

 оснащение медицинского кабинета 

 оснащение школьной столовой 

 организация питания 

 оснащение учебных кабинетов современной мебелью, отве-

чающей гигиеническим требованиям 

Рациональная ор-

ганизация обра-

зовательной дея-

тельности и обра-

зовательной сре-

ды 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организа-

ции и объёму учебной и внеучебной деятельности и внеучебной 

нагрузки (домашние задания) 

 использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям 

 строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО 

 рациональная и соответствующая требованиям организация 

учебных занятий 

 учёт индивидуальных особенностей учащихся 

Организация 

физкультурно- 

спортивной и  

оздоровительной 

работы 

 полноценная и эффективная работа с учащимися 

 организация динамических пауз на уроках 

 организация динамических перемен 

 организация спортивных секций 

 регулярное проведение спортивно – оздоровительных меро-

приятий 

Система просве-

тительской и ме-
 включение мероприятий в систему работы школы образова-

тельных программ, направленных на формирование ценности здо-
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тодической рабо-

ты, профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ учащи-

мися 

ровья и ЗОЖ 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактика вредных привычек 

 проведение акции «Спорт против наркотиков», спортивных 

эстафет, недели спорта, конкурсов, спартакиад 

 приобретение необходимой научно – методической литера-

туры, наглядных пособий 

Профилактика и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием здо-

ровья 

 профилактика нарушений зрения, осанки. 

 регулярный анализ состояния здоровья учащихся 

 проведение мониторинга состояния здоровья детей 

 система комплексной педагогической и социальной помощи 

учащимся 

Профилактика 

детского дорож-

но-транспортного 

травматизма 

 безопасность дорожного движения и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам детского до-

рожно-транспортного травматизма, проведение акций совместно с 

сотрудниками ГИБДД; 

 система комплексной педагогической и социальной помощи 

учащимся и их родителям (законным представителям) 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые резуль-

таты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
Направления  

формирования  здо-

рового образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  фор-

мирования культуры здорового и без-

опасного образа жизни 

Формирование цен-

ностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физиче-

ское, стремление к 

здоровому образу 

жизни 

 у учащихся сформировано цен-

ностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

 учащиеся имеют четкое  представ-

ление о физическом, нравственном здо-

ровье человека; 

 учащиеся продолжают развивать 

личный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности; 

 учащиеся имеют четкое представ-

ление о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

 учащиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, те-

левидения, рекламы на здоровье челове-

ка. 

Создание здоро-

вьесберегающей ин-

фраструктуры обра-

зовательной органи-

зации. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержа-

ния здания и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожар-

ной безопасности, электробезопасности, 

антитеррористиче6ской безопасности, 

требованиям охраны здоровья учащихся 

Рациональная орга-

низация образова-

тельной деятельно-

сти. 

Отношение к здоро-

вью детей, как глав-

ной ценности. Цен-

ность рациональной 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной деятельности, 

внеучебной нагрузки (выполнение до-
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организации учеб-

ной деятельности. 

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

Организация физ-

культурно-

оздоровительной ра-

боты. 

Положительное от-

ношение к двига-

тельной активности 

и  совершенствова-

ние физического 

состояния. 

 полноценная  и эффективная рабо-

та с учащимися (на уроках физкультуры, 

в секциях) 

 рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного ха-

рактера. 

 

Реализация дополни-

тельных образова-

тельных программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему 

работы образовательной организации ме-

роприятий, направленных на формирова-

ние ценности здоровья и здорового обра-

за жизни, в качестве отдельных образова-

тельных  компонентов, включённых в 

учебную деятельность. 

Просветительская ра-

бота с родителями 

(законными предста-

вителями). 

Отношение к здоро-

вью детей как глав-

ной ценности се-

мейного воспита-

ния. 

 эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, родитель-

ских собраний по темам ЗОЖ, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

 

Виды и формы воспитания культуры здорового и безопасного об-

раза жизни: 

 Беседы, направленные на ЗОЖ и безопасного образа жизни; 

 Классные часы, направленные на ЗОЖ и безопасного образа жизни; 

 Оформление информационных стендов по пропаганде ЗОЖ; 

 Проведение акций профилактической направленности: «Мир без 

наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни» и т.д.; 

 Привлечение родителей для проведения профилактической работы по 

сохранению здоровья; 

 Проведение медицинских осмотров, диспансеризации, разъяснитель-

ной работы во время эпидемий;  

 Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с СанПиН; 

 Организация работы спортивных секций; 

 Конкурсы рисунков,  плакатов, викторины,  направленные на здоро-

вый и безопасный образ жизни; 

 Составление безопасного маршрута  «Дорога в школу»; 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, спортивных 

эстафет и т.д. 

 

Вопросы просветительской работы с родителями (законными 

представителями) на родительских собраниях: 

 психологические особенности учащегося (по возрастам);  

 режим дня и гигиенические нормы;  
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 режим питания;  

 встреча с сотрудниками ПДН, ОВД;   

 семейные конфликты и пути их разрешения;  

 как уберечь вашего ребенка от наркотиков;  

 вредные привычки и др. 

 
1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и состоя-

ния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

1.     Мероприятия Срок Класс Ответственный 

2.  Оформление медицинских карт и листков 

здоровья в классных журналах.  
сентябрь 5-9 

Медработник 

 

3.  
Профосмотры детей в условиях школы 

В течение 

года 
5-9 Медработник 

4.  
Анализ посещаемости и пропусков заня-

тий по болезни 

В течение  

года 
5-9 

Медработник, класс-

ные руководители 

социальный педагог 

2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

5.  Рациональное расписание уроков, не до-

пускающее перегрузок (соблюдение тре-

бований СанПиНа) 

В течение 

года 

 

5-9 

Зам. директора по 

УВР 

6.  Смотр кабинетов, их соответствие гигие-

ническим требованиям: 

 проветривание;  

 освещение;  

 отопление;  

 уборка  

В течение 

года 
 

Замдиректора по 

АХЧ, зам. директора 

по ВР, медработник 

7.  Контроль  качества питания и питьевого 

режима 
В течение 

года 
 

Комиссия по браке-

ражу готовой продук-

ции 

8.  Организация активного отдыха на пере-

менах 

В течение 

года 
5-9 Педагог-организатор 

3.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

9.  
Прививки детей (плановые) 

В течение 

года 
5-9 Медработник 

10.  Профилактическая работа во время эпи-

демий. 

В течение 

года 

 

5-9 

 

Медработник 

11.  Профилактическая работа через беседы, 

уголки здоровья, классные часы 

В течение 

года 

 

5-9 
Медработник 

4.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

12.  Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры. 

В течение 

года 

 

5-9 

Учителя физической 

культуры 

13.  Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекре-

аций 

В течение 

года 

 

5-9 
Педагог-организатор 

14.  Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных  и го-

родских соревнованиях 

В течение 

года 

 

5-9 
Педагог-организатор 

15.  Организация дней здоровья, прогулок, 

поездок, экскурсий. 

В течение 

года 

 

5-9 
Педагог-организатор 

16.  
Работа спортивных секций 

В течение 

года 

 

5-9 

Учителя физической 

культуры 
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5.Профилактика травматизма 

17.  

Занятия по правилам дорожного движе-

ния (выступление сотрудников ГИБДД,  

тематические классные часы, виктори-

ны, конкурс презентаций, проектов   ри-

сунков, плакатов) 

В течение 

года 

 

5-9 
Педагог-организатор 

18.   Профилактика  травматизма  на уроках 
В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководи-

тели 

19.  
Инструктаж сотрудников школы и уча-

щихся по правилам техники безопасно-

сти. 

В течение 

года 

 

5-9 

Заместитель директо-

ра по БЖ 

20.  
Тематические  беседы, классные часы в 

рамках урочной деятельности 

В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководи-

тели 

21.  Тематические родительские собрания  
В течение 

года 

 

5-9 

Классные руководи-

тели 

22.  Конкурсы, викторины   
В течение 

года 

 

5-9 
Педагог-организатор 

 

2.3.8 Описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

учащихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной 

организации на уровне основного общего образования представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков:  

 создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструк-

туры;  

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности уча-

щихся;  

 эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы;  

 реализация модульных образовательных программ и просветитель-

ской работы с родителями (законными представителями);  

 формирование у учащихся экологической культуры, ценностного от-

ношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

 
Направ-

ления 
Содержание 

Ответ-

ственные 
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- соответствие состояния и содержания здания и помещений шко-

лы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся 

и работников школы; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания уча-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организация качественного горячего питания учащихся; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвента-

рём; 

-наличие помещений для медицинского работника; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

учащимися (учителя физической культуры, медицинский работ-

ник); 

-наличие пришкольной площадки. 
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Направлена на повышение эффективности учебной деятельности, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утом-

ления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха учащихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за-

даний, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и особенностям учащихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

 строгое соблюдение всех требований к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

 рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного ха-

рактера в школе. 
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Направлена на обеспечение рациональной организации двигатель-

ного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптив-

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.; 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуаль-

ным особенностям развития учащихся организацию уроков физи-

ческой культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 организацию работы спортивных секций, общешкольных  спор-

тивных мероприятий, соревнований, спортивных эстафет и т. п. 
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2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции учащихся (рейтинг, формирование портфо-

лио, установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

 Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений 
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учащихся другими участниками образовательных отношений. Обеспечению 

этих условий способствуют:  

проведение «Интеллектуального турнира» по всем предметам с 5 по 9 

класс, за  особые успехи при изучении отдельных предметов необходимо 

постоянно поощрять, так  по результатам «малых олимпиад», которые про-

ходят в рамках «Предметных недель» вручаются десятки наград (грамоты, 

книги). Кроме того, ярким  показателем социализации учащихся является 

участие в интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», а 

также систематическое участие в школьных, районных и городских меро-

приятиях.  

  Система оценивания играет важную роль в стимулировании школьно-

го труда. Каждый ученик должен иметь свое портфолио. Проводится рей-

тинговая оценка  участия класса в школьных мероприятиях.  

 Ежегодная научно-практическая конференция  «Первые шаги», способ-

ствует приобретению  следующих навыков:  

1) мыследеятельностные:  

• выдвижение идеи;  

• проблематизация;  

• целеполагание и формулирование задачи;  

• выдвижение гипотезы;  

• постановка вопроса (поиск гипотезы);  

• формулировка предположения (гипотезы);  

• обоснованный выбор способа или метода;  

• пути деятельности;  

• планирование своей деятельности;  

• самоанализ и рефлексия;  

2) презентационные:  

• составление устного доклада (сообщения) о проделанной работе;  

• выбор способов и форм наглядной презентации результатов деятель-

ности;  

• изготовление предметов наглядности;  

• подготовка письменного отчета о проделанной работе;  

3) коммуникативные:  

• свободное владение информацией;  

• умение четко отвечать на поставленный вопрос и выражать свои идеи 

и мысли;  

• взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

4) поисковые:  

• поиск информации по каталогам, в Интернете;  

5) информационные:  

• структурирование информации;  

• выделение главного;  

• прием и передача информации;  

• представление ее в различных формах;  

• упорядоченное хранение и поиск информации;  

6) экспериментальные:  
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• организация рабочего места;  

• проведение эксперимента;  

• измерение параметров;  

• осмысление полученных результатов.  

Исходя из природной любознательности учеников, не стоит забывать, 

что сохранение исследовательского поведения учащихся является сред-

ством развития познавательного интереса, становления мотивации к учеб-

ной  деятельности и успешной социализации личности ребенка в современ-

ном мире. 

Личные достижения учащихся, как и коллективные достижения поощ-

ряются грамотами, дипломами, ценными призами на общешкольных линей-

ках, проводится рейтингование учебных коллективов и отдельных учащих-

ся, установление именных стипендий, обязательное формирование портфо-

лио каждого учащегося, что позволяет стимулировать активность творче-

ских групп учащихся, практикуется дифференцированность поощрений 

(наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее дей-

ствие системы поощрения).  

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности  образо-

вательной организации в части духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации учащихся, формирования здорового и без-

опасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях ) 

Критериями, показателями эффективности реализации образова-

тельной организацией воспитательной программы является динамика ос-

новных показателей воспитания и социализации учащихся. 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

  Динамика (характер изменения) социальной и нравственной атмосфе-

ры в образовательной организации. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную и воспитательную 

деятельность. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нрав-

ственного развития учащихся) — увеличение значений выделенных пока-

зателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагности-

ческий). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрица-

тельных значений показателей воспитания и социализации учащихся на ин-

терпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 
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   3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интер-

претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответ-

ствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может яв-

ляться одной из характеристик положительной динамики процесса воспита-

ния и социализации учащихся. 

Диагностика воспитательной работы проводится ежегодно: в начале 

учебного года и в конце учебного года. Используются одни и те же диа-

гностические методики. Для отслеживания динамики развития классного 

коллектива результаты диагностик сравниваются. 

Компонентами диагностики воспитательного процесса являются: кри-

терии оценки эффективности воспитательного процесса школы. 

 

 
Ожидаемые ре-

зультаты 

Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Сводная таблица 

Состояние преступ-

ности                       

Отсутствие правонаруше-

ний;  

Количество учащихся, состоящих 

на  

учете в ПДН 

Воспитанность 

школьников 

  

 

Изучение воспитанности 

школьников, интегратив-

ным показателем которой 

выступает направленность 

личности, выражающаяся 

во взглядах, убеждениях, 

ценностных ориентациях 

ребенка. 

Методика для изучения социали-

зированности личности учащегося 

(разработана профессором М.И. 

Рожковым) 

Методика Н.П. Капустина «Изу-

чение уровня воспитанности уча-

щихся»  

Диагностика уровня воспитанно-

сти учащихся 5-9 классов по ме-

тодике Н.М.Шиловой 

Сформированность 

физического потен-

циала 

Состояние здоровья   

Развитость физических 

качеств личности 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья учени-

ков 

 Отсутствие вредных привычек 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социа-

лизации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-

ющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации учащихся путём анализа результа-

тов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных за-

даний. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообще-

ниях учащихся. Для оценки эффективности деятельности образовательной 
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организации по воспитанию и социализации учащихся используются сле-

дующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально под-

готовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимися по заранее раз-

работанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследо-

ватель не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более досто-

верных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспи-

тания и социализации учащихся. 

В рамках мониторинга предусматривается использование метода – 

наблюдение. 

В рамках педагогического исследования следует выделить три эта-

па. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ори-

ентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического иссле-

дований до реализации образовательной организацией Программы воспита-

ния и социализации учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательной организацией основных направлений Программы воспита-

ния и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией Программы воспитания и социа-

лизации учащихся. Заключительный этап предполагает исследование ди-

намики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащих-

ся и эффективности реализуемой школой программы результаты исследова-

ния, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробиро-

вания основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа ис-

следования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания 

и социализации подростков используются результаты контрольного и ин-

терпретационного этапов исследования. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации учащихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации школьников мо-
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гут быть достигнуты следующие воспитательные результаты: 

 Воспитаны  чувства гражданственности, патриотизма и  уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека,  ценностное отношение к Рос-

сии, к своей малой родине, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, народным традициям; к Конститу-

ции и законам Российской Федерации;  

 Сформированы моральные нормы и правила нравственного поведе-

ния; представления о правовой культуре, об основных правах и обязанно-

стях, о духовных ценностях, ценности многообразия и разнообразие куль-

тур; 

 Воспитано ценностное отношение к учебному и физическому труду; 

сформированы первоначальные навыки общественно-полезной и личност-

но-значимой деятельности, компетенции связанные с процессом выбора 

профессии, развития индивидуальных способностей и потребностей в сфе-

ре труда и творческой деятельности; 

 Сформировано представление о возможностях интеллектуальной дея-

тельности и направлениях интеллектуального развития личности; 

 Сформирована культура здорового образа жизни и  ценностного ду-

ховного и нравственного здоровья; представление о таких понятиях, как 

толерантность, миролюбие; навыки культуроосвоения и культуросозида-

ния;  

 Воспитано ценностное отношение к прекрасному, представление об 

эстетических идеалах и ценностях, представления о семейных ценностях и 

уважение к ним; 

 Воспитано  у учащихся ценностное отношения к природе, окружаю-

щей среде, бережное отношение к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся ориентированы на станов-

ление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основ-

ной школы»):  

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, чело-

вечества; 

 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 обязанно-

сти перед семьёй, обществом, Отечеством; 
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 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, до-

стигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результа-

тов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесооб-

разного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его сре-

ды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 
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Диагностика уровня воспитанности учащихся 5-9 классов по методике Н.М.Шиловой 
5

-9
 к

л
. 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
и

м
я
 

Отношения 

У
р
о
в
ен

ь
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
ст

и
 

в
 

се
м

ь
е 

О
б

щ
и

й
 

у
р
о
в
ен

ь 
в
о
сп

и
та

н
-

н
о
ст

и
 

К обществу К труду К людям К себе 

К
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь 

Л
ю

б
о
в
ь
 

к
 

св
о
ем

у
 

О
те

ч
ес

тв
у

 

Л
ю

б
о
в
ь
 

к
 

р
о
д

н
о
й

 

п
р
и

р
о
д

е 

А
к
к
у
р
ат

н
о
ст

ь 

Д
о
л

г 
и

 
о
тв
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ст

в
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-

н
о
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ь 

Б
ер

еж
л
и

в
о
ст

ь 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
и

р
о
в
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-

н
о
ст

ь 

Т
в
о
р
ч
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к
о
е 

о
тн

о
ш

е-

н
и

е 
и

 
у
сп

еш
н

о
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ь
 

в
о
 

в
н
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у
р
о
ч

н
ы

х
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ел
ах

 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
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ч
ен

и
ю

 

Т
р
у
д

о
л
ю

б
и

е 
(о

б
щ

е-

ст
в
ен

н
о
 п

о
л
ез

н
ы

й
 т

р
у
д
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К
о
л
л
ек

ти
в
и

зм
 и

 т
о
в
а-

р
и

щ
ес

тв
о
 

Д
о
б

р
о
та

 
и

 
о
тз

ы
в
ч
и

-

в
о
ст

ь
 В

еж
л
и

в
о
ст

ь
 и

 к
у
л
ь
ту

-

р
а 

п
о
в
ед

ен
и

я 

Ч
ес

тн
о
ст

ь
 

и
 

п
р
ав

д
и

-

в
о
ст

ь
 П

р
о
ст

о
та

 
и

 
ск

р
о
м

-

н
о
ст

ь 
С

ам
о
о
б

л
ад

ан
и

е 
и

 
си

-

л
а 

в
о
л
и

 

З
а 

б
о
та

 
о
 

св
о
ем

 
зд

о
-

р
о
в
ь
е 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

к
 с
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о
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-

в
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ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
ю

 

Ц
ел

еу
ст

р
ем

л
ен

н
о
ст

ь 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

Средний 

уровень разви-

тия отношений в 

классе 
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К
р
и

те
р
и

и
 Ярко проявляется – 

красный (3-2,5) – высокий 

уровень 

 

Проявляется – зеленый 

(2,4-2,0) – хороший уровень 

 

Слабо проявляется 

– синий (1,9-1,5) – сред-

ний уровень 

 

Не проявляется – се-

рый (1,4-1,0) – низкий уро-

вень 

К
 о

б
щ

ес
тв

у
 

Л
ю

б
о
в
ь
 

к
 

св
о
ем

у
 

О
те

-

ч
ес

тв
у

 

Интересуется и гордится 

историей и культурой своего 

Отечества, проявляет активную 

позицию в жизни малого Отече-

ства (села, района, города). 

Сам интересуется истори-

ей и культурой своего Отече-

ства, но активной позиции не 

проявляет 

Мало интересуется 

историко-культурным 

прошлым и настоящим 

своего Отечества. 

Пренебрежительно отно-

сится к истории и отечествен-

ной культуре. 

Л
ю

б
о
в
ь
 

к
 

р
о
д

н
о
й

 
п

р
и

-

р
о
д

е 

Любит и бережет природу, 

организует природоохранную 

деятельность. 

Любит и бережет природу, 

принимает участие в природо-

охранной работе. 

 

Сам не проявляет 

бережного отношения к 

природе, участвует в дея-

тельности по охране при-

роды «за компанию». 

Проявляет разрушитель-

ное отношение к природе. 

А
к
к
у
р
ат

 

н
о
ст

ь 

Аккуратен, поддерживает 

чистоту и порядок в школе и 

дома, осуждает неряшливость. 

 

Сам аккуратен, но безраз-

личен к неряшливости других. 

Требует напомина-

ния о необходимости под-

держивать чистоту и по-

рядок. 

Неряшлив. 

Д
о
л
г 

и
 

о
т-

в
ет

ст
в
ен

-

н
о
ст

ь
 

Выполняет общественные 

поручения охотно, ответственно 

и с желанием, требует такого же 

отношения от других 

Выполняет общественные 

поручения охотно, ответствен-

но, но не требует этого от дру-

гих 

Неохотно выполняет 

поручения, а только при 

условии контроля со сто-

роны педагогов и товари-

щей 

Уклоняется от обще-

ственных поручений, безот-

ветственен 

Б
ер

еж
л
и

 

в
о
ст

ь
  

Бережет школьное имуще-

ство, стремится побудить к это-

му и других 

Сам бережлив, но не ин-

тересуется, бережливы ли его 

товарищи 

Проявляет бережли-

вость, если чувствует кон-

троль со стороны педаго-

гов, старших товарищей 

Небережлив, наносит 

ущерб школьному имуществу 

и восстанавливает его лишь 

после настоятельных требова-

ний 

Д
и

сц
и

п
л
и

н
и

р
о
 

в
ан

н
о
ст

ь
  

Примерно ведет себя, са-

мостоятельно соблюдает прави-

ла поведения в школе, на улице, 

дома, требует этих качеств и от 

других 

Хорошо ведет себя неза-

висимо от наличия или отсут-

ствия контроля, но не требует 

хорошего поведения от других 

Соблюдает правила 

поведения при условии 

требовательности и кон-

троля со стороны взрос-

лых и товарищей 

И при наличии требова-

ний со стороны педагогов и 

товарищей нарушает дисци-

плину, слабо реагирует на 

внешнее воздействие 
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К
 т

р
у
д

у
 

Т
в
о
р
ч
ес

к
о

е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
и

 

у
сп

еш
н

о
ст

ь
 

в
о
 

в
н

еу
р
о
ч
-

н
ы

х
 д

ел
ах

 

Проявляет и развивает 

творческие способности во вне-

урочной деятельности и саморе-

ализует их в сотворчестве со 

взрослыми и товарищами. 

Проявляет и развивает 

свои способности во внеуроч-

ной и внешкольной деятельно-

сти. 

Не имеет устойчи-

вых творческих интере-

сов, требует побуждения 

со стороны взрослых или 

товарищей. 

Пустое времяпрепро-

вождение после уроков и вне 

школы. 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

у
ч
е-

н
и

ю
 

Учится в полную меру 

сил, проявляет интерес в знани-

ям, трудолюбив и прилежен, 

добивается хороших результа-

тов в учении, сам охотно помо-

гает товарищам 

Учится в полную меру 

сил, проявляет интерес к знани-

ям, хорошо учится сам, но то-

варищам помогает лишь тогда, 

когда поручают или просят 

Учится не в полную 

меру сил, сам не проявля-

ет интереса к учению и 

прилежанию, требует по-

стоянного контроля, без-

различен к учебе товари-

щей  

Несмотря на контроль, 

не проявляет интереса к уче-

нию и прилежанию, учится 

плохо 

О
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
о
 

п
о
л
ез

н
о
м

у
 

тр
у
-

д
у
 

(т
р
у
д

о
л
ю

-

б
и

е)
 

Понимает общественную 

ценность труда, проявляет ин-

терес к нему, добросовестно от-

носится к самообслуживанию и 

другим видам труда, умело ор-

ганизует труд других 

Понимает общественную 

ценность труда, сам проявляет 

интерес и добросовестное от-

ношение к труду, но других на 

общественно полезный труд не 

организует и не побуждает 

Трудится при нали-

чии соревнования, требо-

ваний и контроля со сто-

роны педагогов и товари-

щей 

Не любит труд, стремит-

ся уклониться от него даже 

при наличии требований и 

контроля 

К
  
л
ю

д
я
м

 

К
о
л
л
ек

ти
 

В
и

зм
 и

 т
о
в
а-

р
и

 

щ
ес

тв
о

 

Общительный, уважает 

интересы коллектива, сам охот-

но отзывается на просьбы това-

рищей, организует полезные де-

ла коллектива 

Общительный, считается с 

интересами коллектива, охотно 

выполняет поручения, но сам не 

организует полезные дела 

Не очень общитель-

ный, отзывается на прось-

бы товарищей, но в делах 

коллектива участвует не-

охотно 

Необщительный, эгои-

стичный 

Д
о
б

р
о
та

 
и

 

о
тз

ы
в
ч
и

 

в
о
ст

ь
 

Добрый, заботливый, 

охотно помогает всем, кто нуж-

дается в его помощи, организует 

на добрые дела товарищей 

Сам добрый, отзывчивый, 

всегда поможет в трудные ми-

нуты, но других на добрые дела 

не мобилизует 

Помогает другим, 

если поручает педагог или 

коллектив 

Недоброжелателен груб 

с товарищами 

В
еж

л
и

в
о
ст

ь
 

и
 

к
у
л
ь
ту

р
а 

п
о
в
ед

е-

н
и

я 

Вежлив, соблюдает такт, 

уважает старших товарищей, 

поддерживает культуру поведе-

ния в общении с товарищами. 

 

Вежлив, уважителен по 

отношению к старшим и това-

рищам. Сам тактичен, но рав-

нодушен к бестактности. 

Не всегда сам прояв-

ляет уважение и культуру 

поведения, требует кон-

троля. Соблюдает вежли-

вость и такт лишь в при-

сутствии старших и педа-

гогов. 

Бестактный и грубый 



 115 

Ч
ес

тн
о
ст

ь
 

и
 

п
р
ав

д
и

в
о
ст

ь
 

Верен своему слову, прав-

див с учителями, товарищами, 

добровольно признается в своих 

проступках и того же требует от 

других 

Верен своему слову, прав-

див с педагогами и товарища-

ми, признается в своих про-

ступках, но не требует честно-

сти и правдивости от других 

Не всегда выполняет 

обещания, не сразу при-

знается в своих проступ-

ках, а лишь после осужде-

ния старшими и товари-

щами 

Часто неискренен, обма-

нывает педагогов, старших 

К
 с

еб
е 

П
р
о
ст

о
та

 

и
 

ск
р
о
м

-

н
о
ст

ь 

Прост и скромен, одобряет 

эти качества у других 

Сам прост и скромен, но 

не интересуется, обладают ли 

этими качествами окружающие 

его люди 

Прост и скромен в 

присутствии старших и 

педагогов 

Держится высокомерно, 

пренебрежительно относится 

к товарищам 

С
ам

о
о
б

л
а-

д
ан

и
е 

и
 

си
л
а 

в
о
л
и

 Проявляет самообладание 

и силу воли в добрых поступ-

ках, побуждает к этому других. 

Сам проявляет волю, но 

безразличен к безволию своих 

товарищей. 

Не всегда проявляет 

волю в добрых поступках, 

требует поддержки. 

Безволен, подчиняется 

воле других. 

З
аб

о
та

 о
 с

в
о
-

ем
 з

д
о
р
о
в
ь
е Понимает общественную и 

личную значимость здоровья, 

сохраняет и укрепляет его, забо-

тится о здоровом образе жизни 

других. 

Бережет свое здоровье, но 

безразличен к курению и дру-

гим вредным привычкам това-

рищей. 

Проявляет вредные 

привычки, требует кон-

троля со стороны взрос-

лых и товарищей. 

Имеет вредные привыч-

ки и не реагирует на требова-

ния других 

С
тр

ем
л
ен

и
е 

к
 

са
м

о
-

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
ю

 Знает свои сильные и сла-

бые стороны, стремится к со-

вершенствованию себя и дру-

гих. Настойчиво работает над 

собой 

Стремится к самосовер-

шенствованию. Объективно 

оценивает свои познавательные 

возможности и черты характе-

ра, работает над  собой недо-

статочно 

Сам не обращает 

внимания на свои слабые 

стороны, нуждается в 

поддержке. Самооценка 

завышена, работать над 

собой не умеет и нуждает-

ся в постоянной стимуля-

ции с внешней стороны 

Не стремится к самосо-

вершенствованию. Не само-

критичен, отрицательно вос-

принимает оценки своих 

учебных возможностей и черт 

характера 

Ц
ел

еу
ст

р
ем

-

л
ен

н
о
ст

ь
 

Осознает, кем и каким хо-

чет стать, стремится к знаниям в 

сфере избранной профессии 

Осознает, кем хочет стать, 

но упорства в обогащении зна-

ниями в сфере избранной про-

фессии не проявляет 

Четко не представ-

ляет, кем хочет стать. В 

выборе профессии следует 

советам товарищей, реко-

мендациям семьи 

Профессиональные 

намерения не определились, к 

дальнейшему обучению не го-

товится 
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К
 к

у
л
ь
ту

р
е 

К
у
л
ь
ту

р
н

ы
й

 у
р
о
в
ен

ь
 Много читает. Охотно по-

сещает культурные центры. 

Разбирается в музыке, живопи-

си. Охотно делится своими зна-

ниями с товарищами. Привлека-

ет их к культурной жизни 

Любит читать. Посещает 

культурные центры. Проявляет 

интерес к музыке, живописи. 

Но интересуется всем этим 

только для себя. Не привлекает 

товарищей к культурной жизни 

Читает, посещает 

культурные центры. Ино-

гда посещает музеи, вы-

ставки. Но все это делает 

по совету или настоянию 

взрослых: педагогов, ро-

дителей 

Не хочет читать художе-

ственную литературу, отказы-

вается посещать культурные 

центры. Не проявляет интере-

са к культуре и искусству. 

 

 

 
Показатели раз-

вития 

Признаки проявления развития коллектива 

Ярко проявляется 

 

Проявляется  Слабо проявляются  Очень слабо проявляют-

ся 

Движение к цели, 

перспективе в со-

циально значимой 

деятельности 

Коллективная деятельность 

направлена на реализацию значи-

мых общественных задач и пер-

спектив 

Коллективная деятель-

ность направлена на достиже-

ние только общешкольных за-

дач и перспектив 

Коллективная дея-

тельность направлена на 

выполнение конкретных 

задач и поручений, замы-

кающихся в рамках класс-

ного коллектива 

Коллективная социально 

значимая деятельность прояв-

ляется очень слабо 

Общественные 

связи 

Коллектив имеет системати-

ческие и действенные связи не 

только внутри школы. 

Систематические дей-

ственные связи с другими кол-

лективами существуют в рам-

ках школы 

Связи коллектива с 

другими коллективами в 

школе и вне ее эпизодиче-

ские 

Коллективные обще-

ственные связи очень слабы 

Самоуправление В классе есть реально дей-

ствующие органы самоуправле-

ния, в основном самостоятельно и 

правильно решающие вопросы 

планирования, организации, регу-

лирования и контроля 

Органы самоуправления 

руководят преимущественно по 

инструкции педагогов 

При непосредствен-

ном участии и поддержке 

педагогов 

Существующие органы 

самоуправления не действуют 



 117 

Общественное 

мнение 

В основном все воспитанни-

ки единодушны в решении вопро-

сов, касающихся коллективной 

деятельности 

Большинство воспитанни-

ков приходят к правильному 

решению вопросов 

К правильному ре-

шению приходит лишь 

часть воспитанников, пре-

имущественно актив 

Нет действенного обще-

ственного мнения, класс без-

различен к вопросам коллек-

тивной жизни 

Дисциплина и 

взаимная требова-

тельность 

Преобладают разумные, 

справедливые требования друг к 

другу. Требования принимаются и 

выполняются каждым 

Справедливые, разумные 

требования предъявляются и 

принимаются большинством 

воспитанников 

Разумные требова-

ния предъявляются и при-

нимаются незначитель-

ным меньшинством, пре-

имущественно активом 

Требовательность друг к 

другу отсутствует, дисципли-

ну поддерживают лишь педа-

гоги. 

Сотрудничество и 

согласованность в 

работе 

Все воспитанники легко рас-

пределяют между собой работу, 

согласуют свои действия как со 

своим классом, так и с другими 

классными коллективами 

Большинство распределя-

ют между собой работу. При 

согласовании действий встре-

чаются затруднения, но они 

быстро преодолеваются, работы 

выполняется успешно 

Работает лишь ак-

тив, при согласовании 

действий наблюдаются 

пререкания, ссоры, обиды 

В коллективе не налаже-

но сотрудничество, каждый 

действует в одиночку. 

Стремление к об-

щению в свобод-

ное время 

К общению стремится каж-

дый, преимущественно с товари-

щами по классу 

Большинство стремятся к 

общению и преимущественно 

общаются с товарищами по 

классу 

Общается друг с 

другом незначительная 

часть учащихся 

Общение очень ограни-

чено 

Дружба и взаимо-

помощь 

В коллективе наблюдаются 

доброжелательные отношения в 

основном между всеми, воспитан-

ники защищают честь и достоин-

ство каждого в нужную минуту 

приходят на помощь друг другу 

Между большинством 

воспитанников существуют 

доброжелательные отношения, 

но это не всегда выражается в 

действенной помощи друг дру-

гу 

Наблюдаются ино-

гда конфликты между 

группами 

Наблюдается недобро-

желательные отношения, есть 

воспитанники, нуждающиеся 

в помощи, но не получающие-

ся ее 

Творческое само-

выражение лич-

ности 

Каждый воспитанник зани-

мается любимым дело, посещает 

кружки, секции 

Большинство воспитанни-

ков посещают кружки и секции 

Лишь часть воспи-

танников реализует инте-

рес к любимому делу 

В коллективе не созданы 

условия для творческого вы-

ражения личности 



Методика для изучения социализированности личности учащегося (раз-

работана профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявление уровня социальной адаптированности активности, авто-

номности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 сужде-

ний и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – почти всегда; 

 2 – иногда; 

 1 – очень редко; 

 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны 

окружающие, 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изго-

товить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится 

оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптиро-

ванности учащихся получают при сложении всех оценок первой строчки и деле-

нии этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе анало-

гичных операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей 
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строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам жизнедея-

тельности (нравственности) – с четвертой строчкой. 

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать высо-

кую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Ес-

ли коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что от-

дельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной 

адаптированности. 

 

Уровень воспитанности учащихся  (методика Н.П. Капустина) (5 - 9 

классы) 

Анкета___________________ученика(цы)_________класса 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллек-

тив моего класса работал лучше. 

4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы 

класса. 

4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

классе. 

4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы класса, в опре-

делении ближайших задач. 

4 3 2 1 0 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь библиотечными книгами. 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к школьной мебели (не рисую, не 

черчу на партах. 

4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой 

и опрятностью). 

4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду 

бумагу - до конца используя тетради).  

4 3 2 1 0 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе шко-

лы.  

4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на уроках, не мешаю слушать дру-

гим объяснения учителя. 

4 3 2 1 0 

3 Участвую во внеклассных мероприятиях, проводимых 

в классе (в школе). 

4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в 

коллективе класса. 

4 3 2 1 0 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу в школу с выполненным домашним задани-

ем. 

4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не при-

бегать к помощи взрослых. 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу (пользуюсь 4 3 2 1 0 
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средствами Интернета). 

4 Аккуратен, исполнителен, точен. 4 3 2 1 0 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне за-

дания. 

4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах (уборке класса, 

школы, пришкольного участка, сборе макулатуры). 

4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей. 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения. 4 3 2 1 0 

Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 

классам. 

4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива школы в 

других коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим одноклассникам выполнять до-

машнее задание или поручения взрослых. 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за ре-

зультаты работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим ученикам, а также млад-

шим в разрешении трудностей, возникающих перед 

ними. 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим. 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения в школьных 

вестибюлях, помогаю младшим .  

4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью. 4 3 2 1 0 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки.  4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил. 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрос-

лому о проступке товарища без его присутствия при 

разговоре. 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед лю-

бым коллективом. 

4 3 2 1 0 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах това-

рищей. 

4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги.  4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться. 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой 

национальности 

4 3 2 1 0 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза 

в месяц. 

4 3 2 1 0 
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2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, по-

знавательные фильмы (из жизни растительного и жи-

вотного миров, передачи, посвященные жизни и дея-

тельности писателей, артистов кино…) Слушаю не 

только современную музыку, эстрадную, но и класси-

ческую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем 

присутствии говорили грубо, некорректно, нецензур-

но. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах 

(в том числе транспорте) 

4 3 2 1 0 

 

Расчет делать по каждому пункту.  

Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не заду-

мываться. Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале  (расшифровка 

дана на доске)”  

“0” - всегда нет или никогда. 

“1” - очень редко, чаще случайно. 

“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю.  

“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

“4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-

во баллов) (3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9  

До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего  

1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого ученика и делятся на количество 

учащихся, получаем уровень воспитанности класса (от учеников). 

Учителя предметники оценивают учеников класса без вспомогательных во-

просов по 9 пунктам по 5-балльной шкале. 

Так же оценивают родители. 

Затем показатели сравниваются и делаются выводы. 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое 

регулируется в основном требованиями взрослых и другими внешними стимула-

ми и побудителями, самоорганизации и саморегуляции ситуативны. 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самооргани-

зации и саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и пове-

дении, общественная позиция ситуативна. 
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Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в дея-

тельности и поведении, проявляется активная общественная и гражданская пози-

ция. 

Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся Р.В. Овчаро-

вой предназначена для выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика 

предназначена для подростков и юношей 14 – 17 лет. Исследование проводит 

педагог-психолог 1 раз в год. Результаты исследования предназначе-

ны для заместителей руководителей по учебно-воспитательной рабо-

те, преподавателей, воспитателей, кураторов учебных групп, классных руко-

водителей, мастеров производственного обучения, социального педагога. Ме-

тодика проводится в стандартных условиях учебных заведений (возможна 

групповая и индивидуальная формы тестирования). Интерпретация результа-

тов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных иссле-

дования. 

Цель:  выявление коммуникативных склонностей учащихся.  

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам необ-

ходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по каж-

дому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если Ваш ответ на во-

прос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак «+», 

если отрицательный, то «—». Представьте себе типичные ситуации и не за-

думывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, 

отвечайте быстро». 

Вопросы 

 Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к приня-

тию ими Вашего мнения? 

 Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической си-

туации? 

 Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

 Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от задуманного? 

 Любите ли Вы придумывать или организовываться своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

 Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 

 Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соот-

ветствии с Вашим мнением? 

 Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невы-

полнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

 Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

 Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

 Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить нача-

тое дело? 
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 Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

 Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагива-

ющих интересы Ваших товарищей? 

 Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

 Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

 Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

 Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

 Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

 Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

 Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуни-

кативных склонностей определяется по сумме положительных ответов на все 

нечетные вопросы отрицательных ответов на все четные вопросы, разделен-

ной на 20. По полученному таким образом показателю можно судить об 

уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

 низкий уровень — 0,1—0,45; 

 ниже среднего — 0,46—0,55; 

 средний уровень — 0,56—0,65; 

 выше среднего — 0,66—0,75; 

 высокий уровень — 0,76—1. 

 

 

                                          2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении ос-

новного общего образования 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 

создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учи-

тывать особые образовательные потребности детей с особыми образовательными 

потребностями посредством индивидуализации и дифференциации образователь-

ной деятельности; 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
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Цели программы: 

оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддерж-

ки учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (закон-

ным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии учащихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образова-

ния, дополнительных  образовательных программ. 

Задачи программы: 

 выявлять и удовлетворять особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образо-

вательной программы основного общего образования; 

 определять особенности организации образовательной деятельности и условия 

интеграции для рассматриваемой категории учащихся  в соответствии с инди-

видуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения разви-

тия и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы, учебные планы, 

организовать индивидуальные и (или) групповые занятия для учащихся  с вы-

раженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечивать возможности воспитания и обучения по дополнительным обра-

зовательным программам социально-педагогической и других направленно-

стей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формировать зрелые личностные установки, способствующие оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

 расширять адаптивные возможности личности, определяющие готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

 развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

 реализовывать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации учащихся  с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы построения программы: 

Преемственность. Обеспечение единого образовательного пространства при пе-

реходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствующего достижению личностных, метапредметных, предметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования. Обеспечение связи программы  коррекционной  работы  с  программой  

развития  универсальных  учебных действий у учащихся при получении основно-

го общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности учащихся, программой воспитания и социализации  учащихся. 
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Соблюдение интересов ребёнка. Определяет позиция специалиста, призванного 

решать проблему ребёнка с максимальной  пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Обеспечение единства диагностики, коррекции и развития, всесто-

ронний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

Непрерывность. Гарантия учащимуся и его родителям (законным представите-

лям) в непрерывности помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с осо-

быми образовательными потребностями выбирать формы получения учащимися 

образования, формы обучения, защищать законные права и интересы учащихся, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) учащихся с особыми образовательными по-

требностями в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, клас-

сы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекцион-

ных направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления работы 

Диагностическое: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с особыми обра-

зовательными потребностями при освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

особыми образовательными потребностями, выявление его резервных  воз-

можностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей учащихся; 

 изучение  социальной ситуации развития и условий  семейного воспитания  

учащегося; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития уча-

щегося особыми образовательными потребностями (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 
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Коррекционно-развивающее: 

 реализация комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого- педагогического и медицинского сопровождения в условиях обра-

зовательной деятельности учащихся особыми образовательными потребно-

стями с учётом особенностей психофизического  развития; 

 выбор оптимальных для развития учащегося с  ограниченными возможностя-

ми здоровья коррекционных программ, методов и приёмов обучения в соот-

ветствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, комму-

никативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профес-

сионального самоопределения; 

 формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

 социальная защита учащегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих   обстоятельствах. 

Консультативное: 

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направле-

ниям работы с учащимися с особыми образовательными потребностями, еди-

ных для всех участников образовательной деятельности; 

 консультирование специалистами  педагогов по выбору индивидуально ори-

ентированных методов и приёмов работы с учащимися с особыми образова-

тельными потребностями; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения учащегося с особыми образовательными 

потребностями; 

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свобод-

ному и осознанному выбору учащимися с особыми образовательными потреб-

ностями профессии, формы и места обучения в соответствии с профессио-

нальными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологи-

ческими особенностями. 

Информационно-просветительское: 

 информационная поддержка образовательной деятельности учащихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представи-

телей), педагогических работников; 
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 просветительская деятельность (лекции, беседы, информационные стенды, пе-

чатные материалы), направленная на разъяснение участникам образователь-

ной деятельности — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работ-

никам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности 

и сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических  особенно-

стей различных категорий учащихся с особыми образовательными потребно-

стями. 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния и поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особы-

ми образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 

  
Задачи 

(направления де-

ятельности)  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(перио-

дичность в 

течение 

года) 

Ответ-

ственные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагно-

стика для выявле-

ния группы «рис-

ка» 

Создание банка 

данных  учащих-

ся, нуждающихся 

в специализиро-

ванной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, пси-

хологическое об-

следование; 

анкетирование  ро-

дителей, беседы с 

педагогами 

  

  

  

  

  

сентябрь 

  

Классный 

руководи-

тель 

Педагог-

психолог 

  

Углубленная  диа-

гностика учащихся 

с ОВЗ  

Получение объ-

ективных сведе-

ний об учащемся 

на основании ди-

агностической 

информации спе-

циалистов разно-

го профиля, со-

здание диагно-

стических "порт-

ретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

  

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить уро-

вень организован-

ности учащегося, 

  

Получение объ-

ективной ин-

формации об 

  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

  

  

  

  

  

  

Классный 

руководи-



128 

 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

  

  

  

  

организованно-

сти ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уров-

ню знаний по 

предметам. 

Выявление нару-

шений в поведе-

нии (гиперактив-

ность, замкну-

тость, обидчи-

вость и т.д.) 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

Сентябрь - 

октябрь 

  

тель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предмет-

ник 

  

 Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональ-

но-личностной сфере учащихся с особыми образовательными потребностями, де-

тей-инвалидов. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируе-

мые резуль-

таты. 

  

Виды и формы де-

ятельности, меро-

приятия. 

  

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

  

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

учащихся с ОВЗ 

Планы, 

программы 

  

Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

учащихся. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный ру-

ководитель 

Обеспечить 

психологиче-

ское сопровож-

дение детей с 

ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение коррек-

ционных занятий. 

4. Отслеживание ди-

намики развития уча-

щегося 

  

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

учащихся с ОВЗ 

  Разработка  рекомен-

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с учащи-

мися с ОВЗ. 

  

В течение года 

Педагог-

психолог 

Зам.директора 

по УВР 
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Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельную деятельность 

 Организация  и про-

ведение мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование  навыков 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Реализация профилак-

тических программ 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровожде-

ния учащихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопро-

сам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обуче-

ния, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся 
Задачи (направ-

ления) деятель-

ности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

Ответ-

ственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тативной работы 

с учащимся, ро-

дителями, клас-

сом, работника-

ми школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Замести-

тель ди-

ректора  

Консультирование 

учащихся по вы-

явленных пробле-

мам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Замести-

тель ди-

ректора  

Консультирование 

родителей 

1. Рекоменда-

ции, приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

Замести-

тель ди-

ректора  
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 Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательной деятельности 
 Задачи 

(направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года)  

Ответ-

ственные 

  

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представите-

лей) по меди-

цинским, соци-

альным, право-

вым и другим 

вопросам 

  

Организация ра-

боты  семинаров, 

тренингов. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдель-

ному плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

Замести-

тель дирек-

тора 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам раз-

вития, обуче-

ния и воспита-

ния данной ка-

тегории уча-

щихся 

Организация ме-

тодических ме-

роприятий 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

  

  

  

  

  

  

Педагог – 

психолог 

Замести-

тель дирек-

тора  

 

  

Направления работы специалистов 

Педагогическое сопровождение      
 Направления  

  

   Задачи     Содержание и формы ра-

боты 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностиче-

ское 

 1.Сбор диагно-

стического ин-

струментария 

для проведения 

коррекционной 

работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье разви-

тие осложнено 

действием не-

благоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навы-

ков, выявление 

Изучение индивидуальных 

карт медико – психологиче-

ской диагностики. 

Анкетирование 

Беседы. 

Тестирование. 

Наблюдение. 

Создание  

«карты про-

блем» 

Создание 

аналитиче-

ской справ-

ки об уровне 

сформиро-

ванности 

УУД. 

Диагности-

ческие 

портреты 

детей. 
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трудностей, 

определение 

условий, в кото-

рых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной ди-

агностики уров-

ня сформиро-

ванности УУД. 

Коррекционное   

1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной дея-

тельности. 

2.Овладение 

навыками адап-

тации учащихся 

к социуму. 

3.Развитие твор-

ческого потен-

циала учащихся. 

4.Создание усло-

вий для развития 

сохранных 

функций; фор-

мирование по-

ложительной мо-

тивации к обуче-

нию; 

5.Повышение 

уровня общего 

развития, вос-

полнение пробе-

лов предше-

ствующего раз-

вития и обуче-

ния; коррекция 

отклонений в 

развитии позна-

вательной и эмо-

ционально-

личностной сфе-

ры; 

6.Формирование 

механизмов во-

левой регуляции 

в процессе осу-

ществления за-

данной деятель-

ности; воспита-

  

Проведение групповых и ин-

дивидуальных коррекционных 

занятий. 

Все виды коррекционных ра-

бот должны быть направлены 

на развитие универсальных 

учебных действий: личност-

ных, коммуникативных, позна-

вательных, регулятивных. 

Содержание и формы коррек-

ционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной дея-

тельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной свя-

зи с учителями-

предметниками, школьным 

психологом, медицинским ра-

ботником, администрацией 

школы, родителями; 

- составление психолого-

педагогической характеристи-

ки учащегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются 

особенности его личности, по-

ведения, межличностных от-

ношений с родителями и одно-

классниками, уровень и осо-

бенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление индивидуального 

маршрута сопровождения 

учащегося (вместе с психоло-

гом и учителями-

предметниками), где отража-

ются пробелы знаний и наме-

чаются пути их ликвидации, 
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ние умения об-

щаться, развитие 

коммуникатив-

ных навыков. 

  

способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, 

направления коррекционной 

работы; 

- контроль  успеваемости и по-

ведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата 

в классе, способствующего то-

му, чтобы каждый учащийся с 

ОВЗ чувствовал себя в школе 

комфортно; 

- ведение документации (пси-

холого-педагогические днев-

ники наблюдения за учащими-

ся и др.); 

- организация внеурочной дея-

тельности, направленной на 

развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее 

развитие. 

Для повышения качества кор-

рекционной работы необходи-

мо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех 

этапах учебнй деятельности; 

- обучение детей (в процессе 

формирования представлений) 

выявлению характерных, су-

щественных признаков пред-

метов, развитие умений срав-

нивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой дея-

тельности, осуществление кон-

троля за речевой деятельно-

стью  учащихся; 

- установление взаимосвязи 

между воспринимаемым пред-

метом, его словесным обозна-

чением и практическим дей-

ствием; 

- использование более медлен-

ного темпа обучения, много-

кратного возвращения к изу-

ченному материалу; 

- максимальное использование 

сохранных анализаторов 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность  работы 

Взаимодействие специалистов Учреждения обеспечивает  системное сопровожде-

ние учащихся с особыми образовательными потребностями, специалистами раз-

личного профиля в образовательной деятельности, включающее: 

 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 кор-

рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формы организованного взаимодействия специалистов: консилиумы, службы со-

провождения, предоставляющие помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучени-

ем, воспитанием, развитием, социализацией детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Условия реализации программы 

Организационные 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в Учреждении программа коррекционной ра-

боты предусматривает вариативные формы обучения и специального сопровож-

дения учащихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 обучение в общеобразовательном классе; 

 обучение по общей образовательной программе основного общего образования 

или по индивидуальной программе; 

 сочетание обучения по индивидуальной программе, дистанционной формы 

обучения и обучения по программе дополнительного образования. 

Психолого-педагогическое   обеспечение: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование совре-

менных педагогических технологий, в том числе информационных, компью-

терных для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эф-

фективности, доступности); 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащих-

ся с особыми образовательными потребностями; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное и  индивидуализи-

рованное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических  правил и  норм); 
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 участие всех детей с особыми образовательными потребностями, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

рабочие программы социально-педагогической направленности, диагностический 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педа-

гога, классного руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- психо-

логом, социальным педагогом и педагогами, прошедшими курсовую подготовку. 

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на её основе 

форм обучения с использованием информационно – коммуникационных техноло-

гий, обеспечение доступа детей с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей) и педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно – методическим фондам. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования и, поскольку Программа 

коррекционной работы является разделом ООП ООО, планируемые результаты 

коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсаль-

ных учебных действий (УУД): 

— личностные 

— регулятивные 

— коммуникативные 

— познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, хотя их формирование отчасти имеет место и в результате осуществ-

ления коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное дости-

жение не является задачей коррекционной работы. 

Кроме того, следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам 

УУД формулируются только на уровне «учащийся сможет», подразумевающем, 

что описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целе-

направленную регулярную и длительную 

коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что планируемые ре-

зультаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, вслед-

ствие чего некоторые учащиеся с особыми образовательными потребностями в 

зависимости от индивидуальных особенностей имеющихся нарушений могут не 

достигнуть планируемых результатов в полном объёме. 

Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, коммуникативные 

и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного осуществления 
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коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми специалистами, 

поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе подход, 

подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство рассмат-

риваемых тем. 

Планируемые личностные результаты. 

Учащийся будет или сможет: 

 положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходи-

мость для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

 при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности; 

 принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных воз-

можностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и молодёжных общественных организациях, школь-

ных и внешкольных мероприятиях); 

 придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требова-

ний школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отно-

шении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятель-

ности; 

 при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склон-

ностей; 

 при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование 

для дальнейшего обучения; 

 с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

 давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

 осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с по-

мощью педагога; 

 принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к 

окружающим людям). 

Планируемые регулятивные результаты.  

Учащийся будет или сможет: 

 с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

 под руководством педагога или самостоятельно координировать свои дей-

ствия с планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой дея-

тельности, выбирать способы действий, исходя из имеющихся условий и тре-

бований, корректировать действия при изменении ситуации; 
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 с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности 

при выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

 самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной 

и внеучебной деятельности; 

 делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой дея-

тельности самостоятельно или под руководством педагога; 

 прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном 

уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты. 

Учащийся будет или сможет: 

 вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстни-

ками и учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 

 регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуа-

ции посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

 аргументировано отстаивать своё мнение самостоятельно или под руковод-

ством педагога; 

 согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий; 

 сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-

познавательной деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, 

чувств, идей на индивидуально доступном уровне самостоятельно или при 

помощи педагога; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руковод-

ством педагога; 

 участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности 

на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты.  

Учащийся будет или сможет: 

 самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и преоб-

разовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения 

учебно-познавательных задач; 

 использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

 проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 
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 самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный 

смысл выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

 самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-

следственные связи; 

 на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно- исследо-

вательской деятельности самостоятельно или под руководством педагога. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план как механизм реализации основной образовательной 

программы, план внеурочной деятельности, учебный календарный график 

3.1.1.Пояснительная записка 

 

Учебный план основного общего образования (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определя-

ет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и возможных направлений 

внеучебной деятельности.  

Учебный план составлен на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

13.12.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

17.12.2010г №1897; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказа  Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 приказа департамента образования администрации Кемеровской области от 
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7.04.2003 № 207 «Об изучении основ безопасности жизнедеятельности в обра-

зовательных учреждениях области»; 

 приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 29.04.2013 

№859 «О реализации федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего и основного общего образования в 2013-2014 учеб-

ном году»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от  24.11.2011г. № МД-1552/03  

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29.10.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях». 

При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных 

особенностей организации образовательной деятельности при получении основ-

ного общего образования: выделение двух этапов основного общего образования: 

5-6 классы - образовательный переход из начальной в основную школу и 7 -9 

классы – этап самоопределения подростков. 
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3.1.2. Структура учебного плана 

Общая структура учебного плана. 

Учебный план определяет:   

 перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

общественно-научные предметы, основы религиозных культур и светской 

этики, естественнонаучные предметы, искусство, технологию, физическую 

культуру и основы безопасности жизнедеятельности; 

 перечень учебных предметов; 

 перечень  компонентов внеурочной  образовательной  деятельности, орга-

низованных в разных формах (секционной, кружковой, в общественно-

полезных и социальных практиках); 

 соотношение между  обязательной частью, формируемую  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, которая составляет 70% от общего нормативно-

го времени, отведенного на предметную область; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

При проведении занятий по иностранному языку,  информатике и ИКТ, техно-

логии осуществляется деление классов на две группы. 

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного образования: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником це-

левых установок, знаний, умений, компетенций и компетентностей, определяе-

мых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

     Исходя из выше указанных  особенностей, общая структура  плана  имеет  

два  раздела: 

Обязательный компонент  образовательного  плана состоит  из  перечня 

предметных областей. В каждой  предметной области указывается набор  

учебных курсов, интегративных и предметных  образовательных  модулей. 

Внутри  каждого  учебного курса, модуля указывается количество часов 

аудиторной  и внеаудиторной нагрузки. 

 

Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать 

возможности для: 

 личностной ориентации содержания образования, возможности реаль-

ного выбора учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых 

содержания образования и форм учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательной деятельности за счет распределения 

областей компетенции между различными уровнями управления образованием, 

предоставления право выбора учащимся; 
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 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практи-

ческой ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем инте-

грации содержания образования, усиления интегративного подхода к организа-

ции учебной деятельности за счет межпредметных, разновозрастных образова-

тельных модулей и курсов, включение информационных технологий во все учеб-

ные предметы образовательного плана; 

 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой со-

ставляющей основного общего образования за счет культурных предметных 

средств/способов действия; 

 нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуа-

лизации на основе сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной 

нагрузки на 30%; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении обра-

зовательной деятельности путем сокращения инвариантного ядра содержания об-

разования, использования модульного подхода, дифференциации требований к 

глубине и полноте освоения предлагаемого содержания основного общего обра-

зования; изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и промежу-

точной аттестации учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся за счет включе-

ния ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информа-

ционным технологиям, а также организации единой информационной среды обра-

зовательного учреждения; 

 для усиления роли и продолжительности переходного периода от 

начальной к основной школе за счет выделения 5-6 класса в особый (переход-

ный) этап образования. 

3.1.3.  Учебный план  

(шестидневная учебная неделя) 

 

Школа функционирует в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжи-

тельность урока 5-9 классах – 45 минут. Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся не противоречит требованиям санитарно-эпидемиологических правил 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Осуществляется деление класса на подгруппы при изучении предмета  

«Иностранный язык»,  «Информатика», «Технология». 

На всех уровнях обучения учебный предмет «Иностранный язык» реализу-

ется изучением  английского языка.  

 
Предметная об-

ласть 

Учебные предметы классы Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и род-

ная литературы 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 



141 

 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

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 куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

- - - - - 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Итого 4 4 4 5 5 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
32 33 35 36 36 172 

 

3.1.4. Календарный  учебный график 

 

      Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, с учетом региональных и этнокультурных тради-

ций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и опреде-

ляет 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 продол-

жительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При со-

ставлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

при составлении графика образовательной деятельности система организации 

учебного года: четверная, триместровая, биместровая, модульная и другие. 

       Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (пункт.10,ст.2 и ФГОС ООО:  

Дата начала и окончания учебного года 

с 01.09. по 31.08. 



142 

 

продолжительность учебного года: 

с 01.09. по 31.05 – для учащихся 5-8 кл.; 

с 01.09. по 30.06 – для учащихся 9 классов 

продолжительность четвертей учебного года: 

1 четверть – с 01.09 по 31.10 

2 четверть  - с 08.09 по 30.12 

3 четверть – с 12.01. по 21.03 

4 четверть с 01.04. по 23.05 – для учащихся 9 классов 

                   с 01.04. по 30.05 – для учащихся 5-8 классов  

сроки и продолжительность каникул учебного года: 

осенние – с 01.11 по 08.11 (8дн.) 

зимние -  с 31.12. по 11.01 (12дн.) 

весенние – с 22.03. по 31.03 (10дн.) 

летние 

с 31.05 по 31.08 для учащихся 5-8 классов 

с 01.07 по 31.08 для учащихся 9 классов 

сроки проведения промежуточной аттестации в учебном году: 

с 10.05 по 20.05 

сроки проведения итоговой аттестации в учебном году: 

с 25.05. по 30.06. для учащихся 9 классов 

расписание учебной деятельности  

 с 08.00 до 19.00 

продолжительность урока: 

45 минут для учащихся 5-9 классов 

Расписание внеурочной деятельности 

с 14.00 – 15.00 

 

                                      3.1.5. План внеурочной деятельности 

 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посред-

ством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, та-

ких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. В рабочих программах занятий внеурочной деятельно-

стью предусмотрены часы на ознакомление учащихся с основами проектной дея-

тельности, также предоставлена возможность выполнения учащимися учебного 

проекта (группового/индивидуального). 

При организации внеурочной деятельности с целью соблюдения преемствен-

ности при переходе из начальной школы в основную используются курсы:  

- в рамках спортивно-оздоровительного направления программы «Спортив-

ные игры»,; 

- в рамках обще интеллектуального направления программы: «Физика в при-

роде», «Юные экскурсоводы», «Юный корреспондент», «Компьютерная графи-

ка», «Занимательные задачи», «В мире книг». 
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- в рамках социального направления продолжается курс « По тропинкам Куз-

басса»; волонтерский отряд «Будь здоров»,волонтерский отряд «Доброе сердце», 

«Мир профессий», «Друзья природы», «Познаем себя». 

- в рамках духовно-нравственного направления курсы «Школа толерантно-

сти», «Я –гражданин России». 

- в рамках общекультурного направления курс «Основы этикета». 

Все программы внеурочной деятельности составлены с учетом требований 

ФГОС. Модель организации внеурочной деятельности Учреждения - оптимиза-

ционная. 

Содержание и организация внеурочной деятельности основного общего об-

разования представлена в таблице: 
Направления 

развития лично-

сти 

Наименование 

рабочей программы 

Количество часов  в неделю 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные игры      

 

Духовно-

нравственное  

 

Школа толерантности 

Я – гражданин России 

     

 

Социальное  

 

Волонтерский отряд 

«Будь здоров» 

Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

Мир профессий 

Друзья природы 

По тропинкам Куз-

басса 

Познаем себя 

     

Обще-

интеллектуальное 

Физика в природе и 

технике 

Юные экскурсоводы 

Юный корреспондент 

Компьютерная графи-

ка 

Занимательные задачи 

В мире книг 

     

Общекультурное Основы этикета      

Итого:  10 10 10 10 10 

Курс «В мире книг» (по 1 часу в неделю) обще интеллектуального направ-

ления способствует расширению читательского пространства, реализации диффе-

ренцированного обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, воспитанию ученика-читателя. 

Курс «Компьютерная графика» (по 1 часу в неделю)  обще интеллектуального 

направления является частью непрерывного курса информатики, который вклю-

чает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и базовое или про-

фильное обучение информатике в старших классах. 
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Курс «Основы этикета» (по 1 часу в неделю) духовно-нравственного 

направления поможет стать гармоничной личностью, уметь достойно вести себя в 

любой обстановке, что является правом и обязанностью любого человека. 

Курс «Юные экскурсоводы» (по 1 часу в неделю) обще интеллектуального 

направления заключается в параллелизме краеведческой и музееведческой со-

ставляющей курса. 

Курс «Друзья природы» социального направления дает возможность позна-

комить учащихся с экологией как одной из отраслей биологической науки, но и 

как комплексной, междисциплинарной областью человеческого знания. 

Курс «Занимательные задачи» обще интеллектуального направления лежит 

активная деятельность детей, направленная на формирование их мыслительной 

деятельности, развитие интеллектуальных возможностей и творческих способно-

стей. 

Курс «Школа толерантности» социального направления поможет каждому 

ребенку познакомиться с культурой, религией, искусством разных стран и наро-

дов, а также в становлении собственного мировоззрения, даст импульс к осмыс-

лению своего собственного «я». 

Курс «Мир профессий» социального направления является продолжением 

внеурочной деятельности «Город мастеров», с которым учащиеся познакомились 

в начальной школе. 

Курс «Физика в природе и технике» обще интеллектуального направления 

содержит материал, который является подготовительным при изучении основного 

курса физики в основной школе. 

Курс «Спортивные игры» спортивно-оздоровительного направления позво-

ляет учащимся не только совершенствовать физические качества и укреплять здо-

ровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно 

развивать психические процессы и нравственные качества, формировать сознание 

и мышление, воспитывать творческие способности и самостоятельность. 

Курс «По тропинкам Кузбасса» обще интеллектуального направления про-

должает обучение о природе родного края, который проводился в начальной шко-

ле. Данная программа целенаправленно изучает родной край в различных аспек-

тах: краеведческом, историческом, общекультурном, географическом, зоологиче-

ском, ботаническом, экологическом. 

Курс «Юный корреспондент» обще интеллектуального направления дает 

общее представление, как сделать наши литературные издания приемлемыми с 

точки зрения полиграфических требований, а значит и более привлекательными 

на вид. 

Курс «Я – гражданин России» духовно-нравственного направления включа-

ет в доступной форме элементарные сведения о государстве, праве, правах и обя-

занностях граждан, основных законах нашей страны, что важно для формирова-

ния мировоззрения подростков, становления их в качестве граждан, имеющих ак-

тивную жизненную позицию. 

Курс деятельности волонтерского отряда « Будь здоров» социального 

направления представляет собой область знаний, охватывающих теорию и прак-
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тику безопасного поведения человека в повседневной жизни, в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

Курс деятельности волонтерского отряда «Доброе сердце» социального 

направления  помогает учащимся освоить духовные ценности, накопленные чело-

вечеством. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-

нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этиче-

ского сознания школьника. 

Курс «Познаем себя» социального направления составлен с учетом того, что 

очень часто ребенку требуется помощь, чтобы преодолеть возникающие эмоцио-

нальные нарушения, которые его переполняют или, напротив, скрыты и выступа-

ют как причина других проблем,  не связанных непосредственно со специфиче-

ской стрессовой ситуацией. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Система условий  реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования. 

3.2.1.Кадровые ресурсы 

Для реализации и решения задач, определенных основной образовательной 

программой  основного общего образования, необходимое количество специали-

стов приведено в таблице: 
Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во ра-

ботников 

(необходи-

мое/в нали-

чии) 

Требования к уровню квалификации, 

курсы повышения квалификации 

Директор  Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно-

хозяйственную ра-

боту образователь-

ного учреждения. 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессио-

нальное образование в области госу-

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

22.11.2010 – курсы повышения ква-

лификации по теме «Подготовка экс-

пертов для осуществления эксперти-

зы деятельности ОУ» 

Замести-

тель руко-

водителя 

координирует работу 

преподавателей, раз-

работку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов организации 

3/3 высшее профессиональное образова-

ние и дополнительное профессио-

нальное образование в области госу-

дарственного и муниципального 

управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагоги-

ческих или руководящих должностях 

не менее 5 лет. 
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образовательного 

процесса. Осуществ-

ляет контроль за ка-

чеством образова-

тельного процесса. 

Все заместители директора прошли 

курсы повышения квалификации в 

КРИПКиПРО в течение 5 лет. 

Учителя осуществляют обу-

чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствуют формиро-

ванию общей куль-

туры личности, со-

циализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

34/34 

 

высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Все педагогические работники про-

шли курсы повышения квалифика-

ции в КРИПКиПРО в течение 5 лет. 

Педагог-

организа-

тор 

содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формированию 

общей культуры 

обучающихся, рас-

ширению социаль-

ной сферы в их вос-

питании. Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную дея-

тельность обучаю-

щихся и взрослых. 

1/0 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 

либо в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы 

Социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, развитию 

и социальной защите 

личности в учрежде-

ниях, организациях и 

по месту жительства 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 

образование по направлениям подго-

товки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъ-

явления требований к стажу работы. 

На данную должность назначен но-

вый человек, поэтому он внесен в 

план курсовой подготовки 

Педагог-

психолог 

осуществляет про-

фессиональную дея-

1/1 высшее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональное 
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тельность, направ-

ленную на сохране-

ние психического, 

соматического и со-

циального благопо-

лучия обучающихся. 

образование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее профес-

сиональное образование и дополни-

тельное профессиональное образова-

ние по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

На данной должности работает мо-

лодой специалист, стаж работы до 3 

лет. 

Библиоте-

карь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к ин-

формационным ре-

сурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном воспи-

тании, профориента-

ции и социализации, 

содействует форми-

рованию информа-

ционной компетент-

ности обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональ-

ное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная дея-

тельность». 

28.11.2014 курсы повышения квали-

фикации по теме «Новые информа-

ционные технологии в деятельности 

библиотек  образовательной органи-

зации в условиях перехода на ФГОС 

ОО».  

 

Оценка кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы общеобразовательного учреждения 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, 

стремление к достижению высоких результатов, постоянную работу по 

повышению профессионального мастерства, самосовершенствованию 

и саморазвитию.  

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональ-

ное 

Прошедшие курсовую 

подготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

37 88 5 12 39 93 

 

 

Состав педагогических работников по наличию педагогического стажа 

Кол-во ра-

ботников 

Из них: 

до 3-х лет 3-10 10-20 20-25 более 25 
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лет 

42 7 5 0 11 19 

 

Аттестация 

Высшая категория Первая категория СЗД 

Чел. % Чел. % Чел. % 

15 36 9 21 18 43 

 

 

Система методической работы (программа непрерывной квалификации пе-

дагогов) 
В связи с поэтапным переходом Учреждения на ФГОС встает проблема по-

вышения профессионального мастерства педагогических работников до уровня, 

необходимого для успешной реализации новых стандартов. Профессиональное 

мастерство – это сложное комплексное образование, присущее личности учителя, 

формирующееся постепенно под воздействием разных факторов. Следовательно, 

задача данной программы спроектировать возможные факторы повышения про-

фессионального мастерства педагогов. Учитывая теоретические разработки по 

вопросу развития профессионализма учителя, необходимо спланировать деятель-

ность учителя в  рамках системы повышения квалификации, в рамках системы 

прохождения аттестации и в рамках системы развития и обучения персонала на 

рабочем месте, так называемая методическая работа. Развитие профессионального 

мастерства может быть активизировано как внутренними мотивами работников, 

так и внешними. Поэтому важной стороной повышения профессионального ма-

стерства является система стимулирования по итогам деятельности по внедрению 

ФГОС. 

Цель:  повышение профессионального мастерства педагогических работников 

МБОУ «СОШ №44» до уровня, необходимого для  внедрения и реализации ФГОС 

ООО. 

Задачи: 

1.Определить степень готовности педагогов к введению и реализации ФГОС ООО 

2.Составить перечень изменений, которые следует провести в системе методиче-

ского сопровождения педагогов Учреждения в связи с введением и реализацией 

ФГОС ООО; 

Составляющие части программы: 

1. Основные этапы реализации программы. 

2. План   повышения уровня профессионального мастерства  педагогических ра-

ботников на период перехода на обучение по ФГОС. 

3.   План-график повышения квалификации. 

4.   План методической работы МБОУ «СОШ №44»  по сопровождению внедре-

ния и реализации  ФГОС 

Срок реализации программы:  
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 Планируемые результаты программы: 

1.Создание необходимых условий для развития профессионального мастерства 

педагогических работников 

2.Достижение достаточного уровня профессиональных знаний и умений педаго-

гов для реализации ФГОС. 

Основные этапы программы: 

1.Информационно-аналитический этап  программы ставил своей целью первич-

ную подготовку педагогов, входящих в рабочую группу по организации введения 

и реализации ФГОС: прохождение ими проблемных курсов, изучение тематиче-

ской литературы, обсуждение первых выявленных проблем и противоречий. 

2.На диагностическом этапе было проведено заседание методического объеди-

нения учителей – предметников МБОУ «СОШ №44», участники которого разра-

ботали критерии готовности учителей к введению ФГОС. Также всем учителям – 

предметникам на заседании МО было предложено заполнить диагностическую 

карту «Критерии готовности педагога к введению ФГОС». Помимо учителей их 

готовность к введению ФГОС оценили эксперты – представители администрации 

школы. Педагоги заполнили также анкету «Готовность к введению ФГОС». 

Диагностический этап не только выявил ряд трудностей, препятствующих эффек-

тивности процесса введения ФГОС в ОУ, но и явился сильным мотивирующим 

фактором для саморазвития учителей. Кроме того, были выделены конкретные 

запросы педагогов по организации методической помощи. 

Результаты диагностики готовности учителей к введению и реализации ФГОС 

ООО выявили: 

 средний уровень когнитивной готовности педагогов по причине их поверх-

ностного знакомства с новыми нормативными документами; 

 средний уровень мотивации педагогов к введению ФГОС по причине предпо-

чтения стереотипных стратегий деятельности. 

3.В рамках реализации этапа планирования работы прошло заседание рабочей 

группы, целью которого было планирование методической работы и мероприя-

тий, необходимых для успешного введения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов основного общего образования, а также планов самораз-

вития учителей, которые они составляли на основе примерного плана саморазви-

тия педагога.  

4.Основной этап  включал в себя реализацию плана методической работы и пла-

нов саморазвития педагогов.  

5.Итоговый этап работы в рамках программы был посвящен повторной диагно-

стике готовности педагогов к введению и реализации ФГОС, анализу итогов реа-

лизации ФГОС в 5-х классах. 

 

Содержание этапов реализации проекта 

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС ООО» 

 
Цель Мероприятия Особенности Результат 

Информационно-аналитический этап 

Формирование Прохождение педагогами Необходимо четкое   Готовность членов    
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рабочей группы 

по введению и 

реализации 

ФГОС ООО 

проблемных курсов, изучение 

тематической литературы, ре-

сурсов Интернета, обсужде-

ние на педагогических сове-

тах и в Интернет сообществах 

возникающих вопросов по 

введению и реализации 

ФГОС ООО и внесение пред-

ложений 

распределение обязан-

ностей членов рабочей 

группы. Целесообразно 

привлечение к работе 

членов Управляющего 

Совета 

рабочей группы к 

введению и реали-

зации ФГОС. 

 Составление пе-

речня изменений в 

методической ра-

боте  ОУ 

Диагностический этап 

Определение 

стартового уров-

ня готовности 

педагогов к вве-

дению и  реали-

зации ФГОС 

ООО. Формиро-

вание мотиваци-

онного компо-

нента готовности 

педагогов 

Заседание   методических 

объединений учителей, всту-

пающих в реализацию ФГОС 

ООО: 

 групповая работа педагогов: 

 самооценка уровня готовно-

сти педагогов к введению 

ФГОС ООО;  

 составление перечня затруд-

нений. 

Заседание рабочей группы с 

целью проектирования листа 

оценки урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

Посещение и взаимопосеще-

ние уроков с последующим 

анализом (самоанализом) 

 Распределить педаго-

гов на группы. 

Членам управленче-

ской команды необхо-

димо продумать требо-

вания к результату 

(продукту) деятельно-

сти групп 

Создание  

- анкеты для педа-

гогов «Уровень го-

товности педагогов 

к введению  и реа-

лизации ФГОС 

ООО»; 

- листа оценки уро-

ка в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО. 

Этап планирования работы 

Разработка стра-

тегических и так-

тических планов 

методической 

работы ОУ 

Заседание методического со-

вета: составление перечня из-

менений в работе ОУ  в связи 

с введением и реализацией 

ФГОС. Составление плана 

методической работы. 

Проектирование планов са-

моразвития педагогов 

При составлении пла-

нов учитываются педа-

гогические затрудне-

ния, выявленные на 

диагностическом этапе. 

Необходимо преду-

смотреть организацию 

индивидуальной по-

мощи по запросам пе-

дагогов 

План методической 

работы. 

Планы саморазви-

тия педагогов 

Основной этап 

Формирование 

готовности педа-

гогов к введению 

и реализации 

ФГОС ООО 

Проведение семинаров, кур-

совая подготовка учителей, 

совместное проектирование 

уроков и занятий, их анализ. 

 

Возможна корректи-

ровка плана работы в 

зависимости от возни-

кающих трудностей 

Изменение уровня 

готовности педаго-

гов к введению и 

реализации ФГОС 

ООО 

Итоговый этап 

Анализ динами-

ки уровня готов-

ности педагогов 

к введению и ре-

ализации ФГОС 

ООО 

Рефлексивная итоговая диа-

гностика готовности педаго-

гов к введению и реализации 

ФГОС. Анализ деятельности 

педагогов по введению  и ре-

ализации ФГОС в 5 классах. 

Анализ результатов деятель-

Важно совместное об-

суждение достижений 

и трудностей, а также 

индивидуальная работа 

с педагогами, направ-

ленная на развитие ре-

флексивной деятельно-

Перечень педаго-

гических достиже-

ний и затруднений. 

Перечень задач ме-

тодической работы 

на учебный год 

Планы саморазви-
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ности: уровень развития и ка-

чество знаний учащихся, сте-

пень удовлетворенности ро-

дителей. 

Постановка задач на учебный 

год 

сти участников образо-

вательной деятельно-

сти. 

тия педагогов на 

учебный год. 

 

Диагностическая карта «Критерии готовности педагога к введению ФГОС» 
Уважаемые педагоги, просим вас заполнить диагностическую карту. Отметьте 

знаком «+» те критерии готовности к введению ФГОС, которые вам соответ-

ствуют. 
Критерий Самооценка 

педагога 

Оценка 

эксперта 

Когнитивный аспект 

Знание роли и значения введения ФГОС в современной школе     

Знание основных документов, связанных с введением ФГОС: 

• Национальная инициатива «Наша новая школа», утв. Президен-

том РФ 04.02.2010 № Пр-271; 

    

• ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

    

Знание особенностей технологии деятельностного подхода в обра-

зовании 

    

Знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС     

Мотивационный аспект 

Понимание значения ФГОС для современного образования     

Активность участия в различных направлениях работы по введе-

нию и реализации ФГОС 

    

Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с пробле-

мами введения и реализации ФГОС 

    

Самостоятельность в постановке и решении педагогических про-

блем 

    

Настойчивость в преодолении затруднений     

Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, 

чем предполагает программа повышения методической компетен-

ции учителя 

    

Личностный аспект 

Умение выстраивать субъект-субъектные отношения     

Демократический стиль общения с учащимися     

Индивидуальный подход к учащимся     

Толерантность     

Технологический аспект 

Умение провести отбор учебного материала с точки зрения наличия в нем: 

• элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера;     

• элементов развивающего характера;     

• проблемы (противоречий);     

• возможности организовать учебное исследование;     

• вариативности     

Умение работать над формированием компонентов учебной деятельности: 
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• целеполагания;     

• контроля и оценки;     

• учебного интереса;     

• содержательной рефлексии     

Умение организовать учебное исследование     

Умение организовать проектную деятельность учащихся     

Умение предоставлять самостоятельность учащимся     

Умение использовать разные формы организации деятельности 

учащихся (групповая, парная, индивидуальная) 

    

Умение работать с ошибками учащихся     

Умение предоставлять выбор учащимся (выбор уровня задания, 

формы работы, критериев оценки и т. д.) 

    

Умение включать учащихся в учебный диалог (полилог)     

Анализ результатов диагностики 

Обработка результатов диагностики осуществляется по двум направлением: 

 определение готовности педагогов к введению и реализации ФГОС на основе их 

самооценки (наиболее ярко отражает уровень когнитивной и мотивационной го-

товности педагогов); 

 сравнительный анализ ответов педагогов и экспертов, выявление адекватности 

самооценки педагогов (наиболее ярко отражает уровень развития рефлексивных 

навыков педагогов). 

По итогам диагностики целесообразно разработать систему выявления уровня го-

товности педагогов к введению ФГОС по тому или иному аспекту. Например, со-

ответствие педагога пяти критериям когнитивного аспекта свидетельствует о вы-

соком уровне когнитивной готовности педагогов к введению ФГОС, трем – сред-

нем, менее одного – низком. При этом учитывается уровень адекватности само-

оценки педагога, который определяется совпадением отметок учителя и эксперта. 

 

Анкета для педагога «Готовность к введению ФГОС» 
Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам 

введения и реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (далее – ФГОС). Выберите один из пред-

ложенных вариантов ответа на вопрос или запишите свой ответ. 

1. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на развитии и об-

разовательных результатах учащихся? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

2. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на материально-

технических, финансовых и иных условиях реализации образовательных про-

грамм в образовательном учреждении? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

3. Как вы считаете, какие положительные изменения произойдут в образователь-

ных учреждениях с введением ФГОС? 

4. Сформулируйте основные отличия ФГОС (стандарт 2-го поколения) от феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования (стандарт 

1-го поколения). 
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5. Перечислите основные требования к рабочим программам учебных предметов 

(курсов). 

6. Как бы вы определили роль участников образовательной деятельности при ор-

ганизации перехода на ФГОС? 

7. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС? 

8. На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

9. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС, вы испыты-

ваете? 

10. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы 

получить? 

11. На ваш взгляд, готово ли ваше образовательное учреждение к введению 

ФГОС? 

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить. 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

План   повышения уровня профессионального мастерства педагогических 

работников на период перехода на ФГОС ООО. 
Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Январь 

август  

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС основного 

общего образования. 

Обеспечение повышения квалификации педагогических 

работников, участвующих в апробации ФГОС: 

-      курсовая подготовка  учителей и членов администра-

ции ОУ по вопросам ФГОС ООО; 

-     участие педагогов и руководителей ОУ в мероприяти-

ях регионального и муниципального уровня по сопро-

вождению введения ФГОС ООО; 

 

Зам.директора по УВР 

Проведение педагогических советов, включающих вопро-

сы, касающиеся внедрения в ОУ Федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

Зам.директора по УВР 

Проведение заседаний методического объединения учите-

лей по вопросам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образова-

ния. 

Руководитель МО учите-

лей начальных классов 

Создание условий для самообразования с целью изучения 

требований ФГОС 

Зам.директора по УВР 

Организация индивидуальных консультаций педагогов по 

вопросам реализации образовательных программ, отвеча-

ющих Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 

 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МО учите-

лей начальных классов 

Май-

Август 

 

Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

планов воспитательной работы с учетом требований 

ФГОС 

Учителя предметники, 

классные руководители 

Заседание рабочей группы по корректировке Положения Рабочая группа 



154 

 

о системе оценок, формах и порядке проведения проме-

жуточной аттестации по ФГОС ООО 

 Анализ готовности школы  к введению ФГОС ООО с 

1сентября 2015 года. 

Заместитель директора по 

УВР 

Сентябрь 

 

Совещание «Организация образовательной деятельности 

в  учебном году» (знакомство с должностными инструк-

циями работников образования, составленными в соот-

ветствии с ФГОС, анализ изменений в ведении докумен-

тации в связи с введением ФГОС) 

Заместитель директора 

по УВР 

Заседание  рабочей группы по проектированию листа 

оценки урока с точки зрения ФГОС 

Заместитель директора 

по УВР, члены рабочей 

группы 

Октябрь-

апрель  

Взаимопосещение уроков в 5-х классах Заместитель директора 

по УВР, учителя - пред-

метники 

Ноябрь 

 

Заседание  рабочей группы «Проектирование уроков и 

занятий с учетом требований ФГОС» 

Рабочая группа 

Декабрь  Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Январь  Диагностика педагогов 5-х классов по критериям готов-

ности к введению ФГОС 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог 

Март – 

апрель  

Создание планов саморазвития педагогов 5-х классов по 

теме перехода на ФГОС 

Заместитель директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Работа по созданию комплексных проверочных работ, 

направленных на диагностику УУД и предметных знаний 

и умений учащихся 

Руководители ШМО,  

учителя - предметники  

Тематика заседаний МО  

Август Анализ работы методического объединения. Планирова-

ние и организация методической работы учителей на 

учебный год. 

Руководители 

ШМО,учителя – предмет-

ники  

Ноябрь Работа по ФГОС. Результаты адаптации  пятиклассни-

ков. 

Руководители 

ШМО,учителя – пред-

метники 

Январь Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновацион-

ной экономики. 

Руководители 

ШМО,учителя – пред-

метники 

Март Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновацион-

ной экономики. 

Руководители 

ШМО,учителя – предмет-

ники 

Май Творческие отчёты учителей  и анализ работы МО. Руководители 

ШМО,учителя – пред-

метники 

 

План  методической работы МБОУ «СОШ №44»  на период  введения и реа-

лизации ФГОС ООО 
Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 
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Август Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

планов воспитательной работы с учетом требований 

ФГОС ООО 

 Учителя-предметники, 

классные руководители 

Совещание «Организация образовательной деятельно-

сти» (знакомство с нормативной базой Учреждения,  

 должностными инструкциями учителей, классных ру-

ководителей, составленными в соответствии с ФГОС  

ООО, анализ изменений в ведении документации в свя-

зи с введением ФГОС ООО) 

Заместитель директора по 

УВР  

Сентябрь Совещание с учителями, работающими по ФГОС ОО 

«Организация образовательной деятельности» 

  

Заместитель директора по 

УВР, ВР Заседание творческой группы по формированию мета-

предметного подхода в обучении и положения о порт-

фолио достижений учащихся 5-9-х классов 

Октябрь Взаимопосещение уроков Заместители директора по 

УВР, ВР,  учителя-

предметники 
Работа творческой группы «Проектирование уроков и 

занятий с учетом требований ФГОС ООО» 

Ноябрь Работа творческой  группы по корректировке рабочих 

программ учебных предметов  

 Заместители  директора 

по УВР 

Декабрь Работа творческой группы «Проектирование уроков и 

занятий внеурочной деятельности с учетом требований 

ФГОС ООО» 

Заместители директора по 

УВР 

Диагностика педагогов по критериям готовности к вве-

дению и реализации ФГОС ООО 

Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники Январь Взаимопосещение уроков по теме «Формирование УУД 

на предметах естественнонаучного и гуманитарного 

циклов». 

Февраль Работа творческих групп по параллелям классов по со-

зданию комплексных проверочных работ, направлен-

ных на диагностику УУД  

Руководители  МО 

Март Создание банка заданий, направленных на формирова-

ние  УУД у учащихся 5-9-х классов. 

  Заместитель директора 

по УВР 

 

Апрель Подготовка педагогов к участию в семинаре «Проекти-

рование уроков и занятий по внеурочной деятельности 

с учетом требований ФГОС ООО» 

Заместители директора по 

УВР 

Участие в работе  предметных МО 

Август Рассмотрение  рабочих программ учебных предметов, 

курсов  

Руководители МО 

Март Рассмотрение рабочих программ  по внеурочной дея-

тельности  

Руководители  МО 

Заместитель директора по  

ВР 

Июнь Анализ методической работы  Зам. директора по УВР 

Руководители МО 

Тематика  совещаний учителей 

Август Определение целей и задач на учебный год. Утвержде-

ние плана работы  

Администрация  ОУ 

Август Анализ и утверждение рабочих программ учебных 

предметов, планов воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС ООО 

Октябрь Результаты адаптации учащихся 5-х классов Зам.директора по УВР, 
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учителя-предметники 5 

классов 

Декабрь Подготовка к семинару «Формирование УУД учащихся 

в урочной и внеурочной деятельности» 

Заместители директора по 

УВР  

Администрация ОУ Январь Анализ итогов первого полугодия  

Апрель Итоги внутришкольного контроля «Анализ результатов 

готовности педагогов к реализации  ФГОС ООО» 

Заместитель директора по 

УВР 

Утверждение графика и содержания итогового кон-

троля  

Май Анализ итогов учебного года 

Обобщение и распространение опыта 

Январь Семинар «Формирование УУД  учащихся в урочной и 

внеурочной деятельности» 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация ВСОКО 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Проверка ведения рабочей документации Заместители директора по 

УВР 

Сентябрь Анализ   рабочих программ 

Сентябрь Контроль за организацией адаптационного периода у 

учащихся  5 –х классов. 

Октябрь–

ноябрь 

Контроль за реализацией требований ФГОС при орга-

низации образовательной деятельности  

 

Декабрь Внедрение  и реализация ФГОС в 5-9 классах. Выпол-

нение Программы воспитания  и социализации 

 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Январь Контроль за работой педагогов по формированию УУД 

на уроках у учащихся 5-х классов. 

Апрель Организация рефлексии педагогической деятельности 

учителей. 

Организация работы с родителями (законными представителями) учащихся 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Создание системы электронного информирования ро-

дителей через сайт Учреждения 

Заместитель директора по 

УВР  

  

Сентябрь Родительское собрание «Организация образовательной 

деятельности в 5-9-х классах. Знакомство с основной 

образовательной программой основного общего обра-

зования» 

Заместитель директора по 

УВР  

Декабрь Круглый стол «К новой школе» Зам.директора по УВР 

Март Конференция для родителей 5-х классов  «Введение 

ФГОС ООО – основное направление развития Учре-

ждения» 

Май Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенно-

сти организацией образовательной деятельности 

Классные руководители 

 

Примерный план саморазвития педагога 
Сроки Содержание Результат 

Август Изучение основных нормативных доку-

ментов, связанных с ФГОС 

Знание основных нормативных докумен-

тов, связанных с ФГОС 

Сентябрь Внесение изменений в поурочное пла- Поурочное планирование, составленное с 



157 

 

нирование с учетом включения в обра-

зовательную деятельность исследова-

тельской деятельности учащихся 

учетом включения в образовательную де-

ятельность исследовательской деятельно-

сти учащихся 

Октябрь 

Анализ имеющихся ресурсов саморазви-

тия. 

Определение внешних и характеристика 

внутренних ресурсов саморазвития 

Составление плана саморазвития педагога  

Ноябрь 

Соотнесение собственных планов с пла-

нами работы школы. 

Определение времени выполнения ра-

бот. 

Составление плана саморазвития педагога 

«План саморазвития» 

Декабрь Характеристика личностных, когнитив-

ных, технологических результатов само-

развития педагога. 

Разработка раздела плана саморазвития 

педагога «Планируемые результаты са-

моразвития» 

Январь Посещение уроков в 5-х классах Участие в анализе уроков.  

Февраль Подготовка материалов для составления 

банка заданий, направленных на форми-

рование у учащихся УУД 

Создание банка заданий, направленных 

на формирование у учащихся УУД 

Март Взаимопосещение уроков по теме 

«Формирование УУД учащихся» 

Анализ уроков. Выявление приемов фор-

мирования у учащихся УУД 

Апрель Подготовка к семинару «Модель систе-

мы оценивания учебных достижений в 

соответствии с ФГОС» 

Подготовка открытого урока. Совместное 

с педагогами образовательного учрежде-

ния проектирование уроков 

Май Подведение итогов саморазвития педа-

гога 

Анализ результатов деятельности 

  

3.2.2 Психолого-педагогические условия 

       В школе созданы психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, которые обеспечи-

вают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности по отношению при получении начального общего образования с 

учётом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 

 формируют и развивают психолого-педагогической компетентности участ-

ников образовательной деятельности;  

 обеспечивают вариативность направлений и форм, психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения:  

 Индивидуальное  

 Групповое  

 На уровне класса  

 На уровне школы 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
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 Развитие экологической культуры 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессио-

нальной сферы деятельности 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений на уровне основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

- содействие в приоб-

ретении учащимися 

психологических зна-

ний, умений, компе-

тенций, необходимых 

для получения профес-

сии, развития карьеры, 

достижения успеха в 

жизни; 

- содействие в облег-

чении процесса адап-

тации , профилактика 

явлений дезадаптации; 

- содействие личност-

ному и интеллектуаль-

ному развитию уча-

щихся на каждом этапе 

развития личности; 

- выявление причин 

затруднений в освое-

нии учебного материа-

ла. 

содействие разви-

тию социально 

адаптивных воз-

можностей уча-

щихся (развитие 

коммуникативных 

навыков); 

 

- выявление и кор-

рекция проблем, 

возникающих в 

классном коллекти-

ве; 

- повышение уровня 

сплоченности клас-

сного коллектива; 

- осуществление 

психолого-

педагогического со-

провождения 5 

классов   

- содействие администра-

ции школы и педагогиче-

скому коллективу в про-

филактике асоциального и 

девиантного поведения 

несовершеннолетних, же-

стокого обращения с уча-

щимися; 

- содействие администра-

ции школы и педагогиче-

скому коллективу в работе 

по повышению качества 

образования в целях уве-

личения возможностей 

школьников к самореали-

зации в учебной и вне-

урочной деятельности; 

- психолого-

педагогическое сопровож-

дение образовательной 

деятельности.  
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Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика (уровня развития 

познавательных процессов,  

уровня учеб. мотивации (адап-

тация 5-классников),  уровня 

самооценки, тревожности, типа 

темперамента) 

 

 

Консультирование 

(индивидуальное, се-

мейное) 

Экспертиза 

Просвещение 

(учащихся, родите-

лей (законных 

представителей), 

педагогов) 

Развивающая работа 

(развитие познава-

тельных процессов, 

повышение уровня 

учебной мотивации, 

развитие коммуника-

тивных навыков, по-

вышение уровня са-

мооценки)  

Профилактика (дезадаптации к 

обучению в основной школе, 

асоциального и девиантного по-

ведения, профилактика прояв-

лений психологического кризи-

са, профилактика  возникнове-

ния трудностей в обучении,  

профилактика жестокого обра-

щения с детьми, профилактика 

суицидального поведения, про-

филактика употребления психо-

активных веществ)  

Коррекционная работа (помощь в 

разрешении возникающих труд-

ностей, коррекция процесса деза-

даптации к обучению в основной 

школе, коррекция асоциального и 

девиантного поведения, коррек-

ция детско-родительских отно-

шений, коррекция межличност-

ных отношений в классном кол-

лективе)  
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступ-

ное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образова-

тельных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и каче-

ства предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществ-

ляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий фи-

нансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подуше-

вым нормативом, количеством учащихся и соответствующими поправочными ко-

эффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся: 

уровня развития познава-

тельных процессов, учебной 

мотивации, самооценки, ти-

па темперамента. 

Выявление и поддержка 

детей с особыми образова-

тельными потребностями: 

разрешение трудностей 

возникающих в процессе 

обучения, отслеживание 

динамики развития, соци-

ально адаптивных возмож-

ностей  

Сохранение и 

укрепление пси-

хологического 

здоровья 

Формирование 

ценности здоро-

вья и безопасного 

образа жизни 

Развитие эколо-

гической культу-

ры 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Дифференциация и индиви-

дуализация обучения 

Формирование коммуника-

тивных навыков в разновоз-

растной среде и среде 

сверстников 

Поддержка детских объ-

единений  и ученического 

самоуправления 
Выявление и поддерж-

ка одарённых детей 
Формирование коммуника-

тивных навыков в разно-

возрастной среде и среде 

сверстников: реализация 

городских программ, уча-

стие в проектной деятель-

ности 

Содействие ком-

фортному психо-

логическому 

климату в семье 
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Школа самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

  •  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда произ-

водится в соответствии с действующим законодательством и иными нормативным 

правовыми актами.                 

  Нормативный акт о новой системе оплаты труда в школе направлен на диф-

ференцированный рост заработной платы учителей, повышение стимулирующих 

функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение высоких ре-

зультатов (показателей качества работы).  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов РФ, 

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, об-

разовательных технологий, специальных условий получения образования учащи-

мися с ограниченными возможностями здоровья. обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения без-

опасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся в расчете на 

одного учащегося. 

  Фонд оплаты труда ОУ состоит из базовой части и стимулирующей части. В 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусмотрено уча-

стие органов государственно-общественного управления – Управляющего совета 

ОУ. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования и основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

Наименование показателя % 

Поступления: 

Субсидии на выполнение муниципального задания 100% 

Субсидии на иные цели 

в том числе: 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: 
100% 

в том числе: 

Арендная плата 30% 

Возмещение коммунальных услуг 50% 

Иные поступления 20% 

Расходы, всего: 100% 

в том числе: 

 - заработная плата 50% 

 - прочие выплаты 0,2% 
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 - начисления на оплату труда 17,5% 

 - услуги связи 0,23% 

 - коммунальные расходы 7% 

 - услуги по содержанию имущества 8% 

 - прочие услуги 2,3% 

 - прочие расходы 0,24% 

 - налог на имущество, землю 8% 

- увеличение стоимости основных средств 0,83% 

- увеличение стоимости материальных запасов 0,7% 

Расходы за счет субсидии 100% 

- заработная плата 56,4% 

 - начисления на оплату труда 18% 

 - услуги связи 0,15% 

 - коммунальные расходы 5,9% 

 - услуги по содержанию имущества 8,1% 

 - прочие услуги 2,1% 

 - прочие расходы 0,1% 

 - налог на имущество, землю 8,4% 

- увеличение стоимости основных средств 0,7% 

- увеличение стоимости материальных запасов 0,15% 

Расходы за счет внебюджетных средств 100% 

 - коммунальные расходы 55,7% 

 - услуги по содержанию имущества 10,6% 

 - прочие услуги 11% 

 - прочие расходы 0,2% 

- увеличение стоимости основных средств 8% 

- увеличение стоимости материальных запасов 14,5% 

 

3.2.4. Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение образователь-

ной деятельности, создаёт соответствующую образовательную и социальную сре-

ду. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения об-

разовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и усло-

вия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, 

а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Ми-

нобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компью-

терного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
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— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогиче-

ских работников; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборато-

рии и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечный центр с читальным залом и книгохранили-

щем, обеспечивающими сохранность книжного фонда; 

• спортивные залы, стадион, спортивные площадки, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пита-

ния, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудо-

ванием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

•  санузлы, места личной гигиены. 

Все учебные помещения обеспечены комплектами оборудования для реализа-

ции всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснаще-

нием и необходимым инвентарём.  

Необходимое оборудование и оснащение в Учреждении 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснаще-

ния учебного (предмет-

ного) кабинета основ-

ной школы 

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, 

локальные акты: должностные ин-

струкции учителя-предметника, Поло-

жение о рабочей программе, Положе-

ние о промежуточной аттестации уча-

щихся,   рабочие программы по пред-

метам. 

Имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем предметам учебно-

го плана 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам учебно-

го плана 

Имеются, системати-

зированы, проведена 

каталогизация учебно-

методических матери-

алов. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебных предметов гуманитар-

ного цикла 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средства 

во всех учебных кабинетах  

Имеются по всем 

предметам гуманитар-

ного цикла. 
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1.2.5. Учебно-практическое оборудо-

вание: химия, биология. физика, тех-

нология. 

Обеспечено в полном 

объёме. 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

Обеспечено в полном 

объёме. 

2. Компоненты оснаще-

ния методического ка-

бинета основной школы 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муници-

пального уровней, локальные акты;  

рабочие программы по учебным пред-

метам учебного плана; 

Имеются  

 2.2. Документация школы по всем 

направлениям работы,  включая план 

мониторинга по достижению планиру-

емых результатов. 

Имеются  

2.3. Комплекты диагностических мате-

риалов: контрольные работы, тесты по 

предметам, педагогические и психоло-

гические тесты, опросники для уча-

щихся и педагогов по достижению 

планируемых результатов. 

Имеются  

2.4. Базы данных: учащихся, педагоги-

ческих работников 

Имеются  

3. Компоненты оснаще-

ния мастерских по тех-

нологии 

3.1. Кабинет № 15 

3.2. Таблицы, дидактический материал, 

швейные машины, инструмент, разда-

точный материал 

Имеются 

4. Компонеты оснаще-

ния помещений для за-

нятий физической 

культуры 

4.1  Спортзалы, футбольное поле, 

спортивная площадка; 

4.2. Мячи (баскетбольные, волейболь-

ные, теннисные), маты, обручи, гимна-

стическое оборудование, тренажёры 

Имеются 

 

Имеются 

5. Компоненты оснаще-

ния помещений для за-

нятий общекультурного 

направления 

5.1. Видеодвойка, магнитофон, телеви-

зоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет 

 

5.2.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

Имеются 

 

 

 

Имеются 

6.Компоненты оснаще-

ния помещения для 

психологического со-

провождения учащихся 

3.1. Психологическая служба 

3.3.Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации  

3.4.Телевизоры, копиры, 

компьютеры с выходом в интернет, 

проекторы 

 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

7.Компоненты оснаще-

ния помещений для пи-

тания 

7.1. Договор с МАУ «Школьное пита-

ние» 

7.2. Оборудование и мебель  

Имеется 

 

Имеется действующее 

оборудование в пол-

ном  объёме и мебель 

на 180 посадочных 

мест. 

8. Компоненты оснаще- 8.1. Лицензия на право ведения меди- Имеется 
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ния помещений меди-

цинского обслуживания 

цинской деятельности. 

8.2. Перечень необходимых медицин-

ских средств, оборудования  

 

Имеется 

9. Компоненты оснаще-

ния помещений для 

проектной и исследова-

тельской деятельности  

9.1. Таблицы, дидактический материал, 

мультимедийные презентации по 

предметам 

9.2. Телевизоры, копиры, компьютеры 

с выходом в интернет, проекторы 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

В соответствии с требованиями ФГОС в Учреждении оборудованы помеще-

ния: 
Материально-техническая база ОУ Кол-во 

Учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических 

работников: 

- кабинеты русского языка и литературы 

- кабинет иностранного (английского) языка 

- кабинет математики 

- кабинет информатики и ИКТ 

- кабинет географии 

- кабинет истории и обществознания 

- кабинет биологии 

- кабинет физики 

- кабинет химии 

- кабинет искусства 

- кабинет ОБЖ 

- кабинет технологии 

18 

 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Кабинеты социальной адаптации: 

- кабинет педагога-психолога и социального педагога 
1 

1 

Библиотека  1 

Музей  1 

Спортивный зал 1 

Столовая 1 

Медицинский кабинет 2 

Административные помещения 3 

Гардероб 2 

Санузлы 4 

3.2.5. Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (далее ИОС) понимается откры-

тая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информа-

ционных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетент-

ность участников образовательной деятельности в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддерж-

ки применения ИКТ. 



166 

 

ИОС учреждения включает: комплекс информационных образовательных ре-

сурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность техноло-

гических средств информационных и коммуникационных технологий: компьюте-

ры, коммуникационные каналы, систему современных педагогических техноло-

гий, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной 

среде. 

Создаваемая в Учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

  информационно-образовательная среда учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бух-

галтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательной деятельности, в том числе в рамках дистан-

ционного образования, а также дистанционное взаимодействие образователь-

ного учреждения с другими организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятель-

ности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 
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  записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с неци-

фровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оциф-

ровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, род-

ства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообще-

ний с проведением рукой произвольных линий; 

  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

  использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традици-

онного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных ла-

бораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

  исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-

нением цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редак-

торов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием руч-

ных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распро-

странённых технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, ин-

формационных и коммуникационных технологиях); 

  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-

лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ-

ектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-

рудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образо-

вательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной 

деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (вы-

ступлений, дискуссий, экспериментов); 

  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результа-

тов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащих-

ся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-

ния учащихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматери-

алов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Создание в Учреждении информационно-образовательной среды, соот-

ветствующей требованиям Стандарта 
Кабинет Кол-во ПК, 

ноутбуков 

Интерактивная 

доска 

Мультимедийная 

система 

Выход 

в интернет 

11 1 1   

12 1 1  1 

18 1    

19 1    

21 1    

22 1 1  1 

24 1    

27 1    

28 1    

Библиотека 1   1 

Приемная 1   1 

Кабинет дирек-

тора 

1   1 

Кабинет заме-

стителей дирек-

тора 

2   2 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран (5 ед.); принтер 

лазерный (13 ед.); принтер цветной (1 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); цифро-

вая видеокамера (1 ед.); МФУ (3 ед.); микрофон (4 ед.); оборудование компьютер-

ной сети (6 ед.);  доска со средствами, обеспечивающими обратную связь (4 ед.). 
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Программные инструменты: операционные системы и служебные инстру-

менты (42 ед.); текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными тек-

стами (42 ед.); инструмент планирования деятельности (1 ед.); графический ре-

дактор для обработки растровых изображений (42 ед.); графический редактор для 

обработки векторных изображений (13 ед.); редактор подготовки презентаций (42 

ед.); редактор видео (1 ед.); редактор звука (1 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоря-

дительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательно-

го учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работ-

ников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: раз-

мещаются домашние задания (в программе «Электронная школа 2.0»); творческие 

работы учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-

лей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (460 ед.); 

электронные наглядные пособия (50 ед.); электронные тренажёры ( 30 ед.); элек-

тронные практикумы (30 ед.). 

Учреждение   принимает необходимые меры и сроки по приведению инфор-

мационно-методических условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соот-

ветствие с приоритетами основной образовательной программы основного 

общего образования Учреждения 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты об образовании, структура и содержание ФГОС 

ООО; 

- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательном процессе. 

3. Финансовые условия.  

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц. 

4. Материально-технические условия 

Приобретение ростовой мебели, досок. 

Оборудование кабинета музыки, ИЗО. 

Оснащение кабинетов ПК и проекционным оборудованием – 10 каб. 

5. Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиаколлекции образовательных ресурсов 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, фи-

нансовых, материально-технических, психолого-педагогических, учебно-

методических и информационных условий реализации ООП ООО.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима раз-

работка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) се-

тевого графика по формированию необходимой системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
№ 

п/п 

Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

1 Наличие локальных нормативных пра-

вовых актов и их использование всеми 

субъектами образовательной деятельно-

сти 

 разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответ-

ствии с Уставом школы; 

 внесение изменений в локальные нор-

мативные правовые акты в соответствии 

с изменением действующего законода-

тельства; 

 качественное правовое обеспечение 

всех направлений деятельности в соот-

ветствии с ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, ди-

намического расписание учебных заня-

тий 

 эффективная система управленческой 

деятельности; 

 реализация планов работы методиче-

ских объединений, психологической 

службы; 

 реализация плана внутришкольного 

контроля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных реализо-

вать ООП ООО (по квалификации, по 

опыту, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах 

и т.п.) 

 подбор квалифицированных кадров; 

 повышение квалификации педагогиче-

ских работников; 

 аттестация педагогических работников; 

 мониторинг инновационной готовности 

и профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

 эффективное методическое сопровож-

дение деятельности педагогических ра-

ботников. 

4 Обоснованное и эффективное использо-

вание информационной среды (локаль-

ной среды, сайта, цифровых образова-

тельных ресурсов, мобильных компью-

терных классов, владение ИКТ-техноло-

гиями педагогами) в образовательной 

деятельности 

 приобретение цифровых образователь-

ных ресурсов; 

 повышение профессиональной компе-

тентности педагогических работников 

по программам информатизации обра-

зовательного пространства;  

 качественная организация работы офи-

циального сайта; 

 реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) дея-

тельности всех субъектов образователь-

 соответствие лицензионным требовани-

ям и аккредитационным нормам образо-
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ной деятельности при реализации ООП 

ООО; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении обра-

зовательной деятельностью 

вательной деятельности; 

 эффективная деятельность органов гос-

ударственно-общественного управления 

в соответствии с нормативными доку-

ментами школы. 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП 

ООО; наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные ре-

сурсы, частота их использования уча-

щимися на индивидуальном уровне 

 приобретение учебников, учебных по-

собий, цифровых образовательных ре-

сурсов; 

 аттестация учебных кабинетов через 

проведение Смотра учебных кабинетов; 

 эффективное методическое сопровож-

дение деятельности педагогических ра-

ботников; 

 реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического вос-

питания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

наличие лицензированного медицинско-

го кабинета, состояние здоровья уча-

щихся 

 эффективная работа учителей физиче-

ской культуры при реализации про-

граммы воспитания и социализации 

учащихся; 

 эффективная работа столовой; 

 эффективная работа ШСП. 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой си-

стемы условий 
Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения и реализа-

ции Стандарта 

1. Наличие решения Управляющего совета о введении в об-

разовательном учреждении Стандарта 

август 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образователь-

ного учреждения 

август 

 

3. Разработка на основе примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования основной об-

разовательной программы образовательного учреждения 

февраль-

июнь 

 

4. Утверждение основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения 

август 

 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы тре-

бованиям Стандарта 

февраль-

август 

 

6. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательного учреждения в соответствие с требованиями Стан-

дарта и тарифно-квалификационными характеристиками 

август 

 

 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии со 

Стандартом 

май 

8. Разработка: 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей 

апрель-

август 

II. Финансовое  

обеспечение вве-

дения и реализа-

ции Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

март 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работ-

январь-

август  
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ников образовательного учреждения, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору с педагогическими работниками 

сентябрь 

 

III. Организацион-

ное обеспечение 

введения и реали-

зации Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов обра-

зовательной деятельности, организационных структур учре-

ждения по подготовке и введению Стандарта 

постоянно 

2. Разработка модели организации образовательной деятель-

ности 
март  

4. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей учащихся и родителей по использова-

нию часов учебного плана и внеурочной деятельности 

апрель-май  

 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектирова-

нию основной образовательной программы основного обще-

го образования 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение вве-

дения и реализа-

ции Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

Стандарта 

май 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников обра-

зовательного учреждения в связи с введением Стандарта 

август  

3.Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения Стандарта 

постоянно 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения и 

реализации 

Стандарта 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении Стандарта 

постоянно 

2.Организация изучения общественного мнения по вопро-

сам введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП 

по мере 

необходи-

мости 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и резуль-

татах введения Стандарта 
сентябрь 

4. Разработка рекомендаций для педагогических работни-

ков: 

 по организации внеурочной деятельности учащихся; 

 по организации текущей и итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов; 

 по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы учащихся; 

 по использованию интерактивных технологий. 

постоянно 

VI. Материаль-

но- техническое 

обеспечение 

введения и реа-

лизации Стан-

дарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения введе-

ния и реализации Стандарта основного общего образова-

ния 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической ба-

зы ОУ требованиям Стандарта 

постоянно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта 
постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работни-

ков образовательного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта 
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6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными об-

разовательными ресурсами: 

постоянно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и регио-

нальных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников об-

разовательной деятельности к информационным образова-

тельным ресурсам в Интернете 

постоянно 

3.2.9. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  монито-

ринг  с целью ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализа-

ции психолого-педагогических условий; ресурсов ОУ. Для такой оценки  исполь-

зуется определенный набор  показателей. 

Объект контроля 
Содержание кон-

троля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственность 

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП ООО 

проверка укомплек-

тованности ОУ педа-

гогическими, руко-

водящими и иными 

работниками 

Изучение доку-

ментации 
Июль- ав-

густ 
Директор 

установление соот-

ветствия уровня ква-

лификации педагоги-

ческих и иных ра-

ботников ОУ требо-

ваниям Единого ква-

лификационного 

справочника долж-

ностей руководите-

лей, специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 

При прие-

ме на ра-

боту 

Директор 

проверка обеспечен-

ности непрерывности 

профессионального 

развития педагогиче-

ских работников  ОУ 

Изучение доку-

ментации (нали-

чие документов 

государственного 

образца о про-

хождении профес-

сиональной пере-

подготовки или 

повышения ква-

лификации 

В течение 

года 
Зам.директора 
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Психолого-

педагогические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы повыше-

ния квалификации 

(знание материалов 

ФГОС ООО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  

учащимися планиру-

емых результатов: 

личностных, мета-

предметных, пред-

метных 

Анализ выполне-

ния комплексной 

контрольной ра-

боты 

В течение 

года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования реа-

лизации  ООП ООО 

информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка обеспече-

ния реализации обя-

зательной части  

ООП ООО и части, 

формируемой участ-

никами образова-

тельной деятельно-

сти вне зависимости 

от количества учеб-

ных дней в неделю 

информация о 

прохождении про-

граммного мате-

риала 

В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

проверка по привле-

чению дополнитель-

ных финансовых 

средств 

информация для 

публичного отчета В течение 

года 

Директор 

 бухгалтер 

Материально-

технические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

проверка соблюде-

ния: санитарно-

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и электро-

безопасности; требо-

ваний охраны труда; 

своевременных сро-

ков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремон-

та 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 
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проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья к объектам ин-

фраструктуры обра-

зовательного учре-

ждения 

информация 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора 

по АХР 

Информационно-

методические 

условия реализа-

ции ООП ООО 

Проверка достаточ-

ности учебников, 

учебно-методических 

и дидактических ма-

териалов, наглядных 

пособий и др. 

информация 

В течение 

года 
Зав.библиотекой 

  

проверка обеспечен-

ности доступа для 

всех участников об-

разовательной дея-

тельности к инфор-

мации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми ре-

зультатами, органи-

зацией образователь-

ной деятельности и 

условиями ее осу-

ществления 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

проверка обеспечен-

ности доступа к пе-

чатным и электрон-

ным образователь-

ным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к элек-

тронным образова-

тельным ресурсам, 

размещенным в фе-

деральных и регио-

нальных базах дан-

ных ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебни-

ками и (или) учебни-

ками с электронными 

приложениями, яв-

ляющимися их  со-

ставной  частью, 

учебно-методической 

литературой и мате-

риалами по всем 

учебным предметам  

ООП ООО 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 
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обеспечение фондом 

дополнительной ли-

тературы, включаю-

щий детскую худо-

жественную и науч-

но-популярную ли-

тературу, справочно-

библиографические и 

периодические изда-

ния, сопровождаю-

щие реализацию ос-

новной образова-

тельной программы 

начального общего 

образования 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

обеспечение учебно-

методической лите-

ратурой и материа-

лами по всем  курсам 

внеурочной деятель-

ности, реализуемые в 

ОУ 

информация 

В течение 

года 

Зам.директора 

Зав.библиотекой 

 


