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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образова-

ния 
1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и деть-

ми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необхо-

димых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (станицы, района, ) для приобретения опыта реального управления и дей-

ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, социального педагога, сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-

новного общего образования 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонацио-

нального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирова-

ния и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, опреде-

ляющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познава-

тельного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающе-

гося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и со-

циального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении об-

разовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овла-

дению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленно-

сти на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирова-

ния, контроля и оценки  и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых 

учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности  

и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окру-

жающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обу-

чающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследова-

тельской. 
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Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью по-

слушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убежде-

ний, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием лично-

сти; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

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

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телеви-

дение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с ак-

тивной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 

взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответ-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу об-

разовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образо-

вательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержа-

тельной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации,  с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – лич-

ностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе госу-

дарственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для после-

дующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы 

их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучаю-

щихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обу-

чения 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 обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены 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 ис-

ключительно 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 программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детали-

зируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся  к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обще-

ствознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Хи-

мия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уров-

ня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучаю-
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щихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступа-

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподава-

ния цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учеб-

ного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка 

достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допуска-

ющих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информа-

ции. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготов-

ленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препят-

ствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планиру-

емых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оце-

нивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достиже-

ние планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи-

мость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение лич-

ностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-

дия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональ-

ной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и добро-

желательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-
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ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

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

новлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта уча-

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

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера 

по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность 

к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил по-

ведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование го-

товности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное граж-

данское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными инсти-

тутами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-

тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
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эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, зако-

номерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читатель-

ской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной дея-

тельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного бу-

дущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
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возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логи-

ческую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
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выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной дан-

ного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы пред-
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ставления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществ-

ляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа-

ции, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информацион-

ный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объекти-

визации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-

тельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
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завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с услови-

ями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

 1.2.5.1 Русский язык и литература 

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

щей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и со-

циальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир че-

ловека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации,  обеспечивает: 

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

ностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Рос-

сийской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 
осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература"  отражают: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в за-

висимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского ли-

тературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и по-

лилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 
мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых 

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

осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письмен-

ной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цель-
ности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективно-

сти, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать 
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собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-

требления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной ре-

чи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование 

и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 

олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осо-

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состо-

яния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттен-

ков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

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

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных эта-

пов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа сло-

вообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли само-

стоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные эле-

менты текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообра-

зования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоя-

тельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений ослож-

нённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложно-

го предложения; 

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

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

чи и соблюдения норм их построения; 
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определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предло-

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

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

зуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

ния устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оператив-

ный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо-

бах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - 

для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к 

его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значе-

ния, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей упо-

требления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор-

фемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами рече-

вого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при со-

здании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствова-

нию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учё-

том значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числитель-

ных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при упо-

треблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предло-
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жений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и ча-

стей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотне-

сённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

печатной машинке; 

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

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с ис-

пользованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, пись-

ма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуника-

тивной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и чело-

веке. 

Литература: 

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

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

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

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

да, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-
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раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.2 Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечивают: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание историче-

ской преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

стики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов раз-

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"  

отражают: 

Родной язык: 

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

ма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способ-

ностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий родного языка; 

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

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анали-

за словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

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

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, ор-

фографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-
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пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стрем-

ление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 Родная литература: 

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

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры свое-

го народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, спо-

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от-

раженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык 

Изучение предметной области "Иностранные языки"  обеспечивает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения вза-

имопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социаль-

ным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

туры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 
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1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оп-

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

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

цами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расши-

рение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексиче-

ского запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

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

предметных областях. 

1.2.5.4.  Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового само-

сознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между при-

родными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-

ство жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном ми-

ре; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной актив-

ной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстрой-

ствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы"  

отражают: 

 История России. Всеобщая история: 

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

тификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части 

мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерно-

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

и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхо-

да к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности со-

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

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

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

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

ства; 

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

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-

стей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном Российском государстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граж-

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межлич-

ностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законо-

дательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопоря-

док правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки со-

циальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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География: 

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

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

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

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как ос-

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

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

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

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инстру-

ментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической кар-

ты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географиче-

ской информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

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

нивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории прожи-

вания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техноген-

ных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникно-

вению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и аква-

ториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окру-

жающей среде 

Кубановедение 

1) овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и его 

историческом пути; 

2) систематизация знаний о природе, истории. Особенностях развития хозяйства кубанского 

региона и культуры народов, проживающих на его территории; 

3)чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на легенду; 

4) определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее значитель-

ным событиям и личностям в истории Кубани; 

1.2.5.5 Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечивает 
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формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

сальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз-

вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; научатся применять математические 

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

ниями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представ-

ление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика"  отра-

жают: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, поз-

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением матема-

тической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

шение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величи-

ны; 

решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполне-

нии вычислений; 
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использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобра-

зований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные моде-

ли с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, со-

держащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показате-

лем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выраже-

ний с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использо-

вать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводя-

щихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-

сания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

плоскости; 

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

лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов; 

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

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоуголь-

ник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямо-

угольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью 

линейки и циркуля; 
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выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для изме-

рений длин и углов; 

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

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций 

на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

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

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпенди-

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

проведение доказательств в геометрии; 

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

на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о раз-

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений из-

влекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характе-

ристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии 

решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния 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 необходимо-

сти справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 
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использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представ-

ления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основ-

ных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

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

модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

сти в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкрет-

ного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

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

фики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изобра-

жений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, при-

менять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигатель-

ных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа. 

1.2.5.6 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
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Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"  

обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.7 Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы"  обеспечивает: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного науч-

ного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективны-

ми реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза эколо-

гических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

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

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы"  

отражают: 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

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

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и по-

ле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и кванто-

вой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических яв-

лений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процес-

сов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и эколо-

гических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рациональ-

ного природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электри-

ческих и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусствен-

ных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду 

и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полу-

ченных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механиз-

мов; 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными до-

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

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависи-

мость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными ме-

тодами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания 

и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного 

результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических фор-

мул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля. 

Биология: 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате де-
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ятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о кар-

тине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия де-

ятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать це-

левые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению би-

оразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необхо-

димости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как осно-

вы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф; 
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7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических фор-

мул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными до-

ступными методами научного познания, используемыми в химии. 

1.2.5.8 Искусство. 

Изучение предметной области "Искусство"  обеспечивает: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности вос-

принимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оце-

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изобразительное искусство 

 Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"  отражают: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

ной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; разви-

тие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблю-

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

художественного вкуса и творческого воображения; 

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

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном простран-

стве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения оте-

чественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

ственной среды, в понимании красоты человека; 

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

но-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декора-

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

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 
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художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

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

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искус-

ства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смыс-

ловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

ства, в развитии мировой культуры; 

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

тивного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отно-

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

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятель-

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

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

нологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.9 Технология. 

Изучение предметной области "Технология"  обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического про-

гресса; 
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формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

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

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культу-

ры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обес-

печения 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 обслуживания; 

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

их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.10 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизне-

деятельности"  обеспечивает: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обу-

чающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, пони-

мание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы без-

опасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздо-

ровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедеятельности"  отражают: 

 

Физическая культура: 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных ка-

честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивиду-

ального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории разви-

тия физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать фи-

зические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных системати-

ческих занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, трениро-

вочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей 

и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физи-

ческой культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматиз-

ма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогаще-

ние опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической куль-

турой, форм активного 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 текущее состояние организма и определять трени-

рующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные ре-

жимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических дей-

ствий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физиче-

ских качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том 

числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе форми-

рования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передви-

гаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедиче-

ских приспособлений. 

 



 

36 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-

ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасно-

сти жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций при-

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

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

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готов-

ность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-

сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обу-

чения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут-

реннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муни-

ципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 
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Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах осво-

ения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерально-

го уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образователь-

ных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявля-

ется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве кото-

рых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной ра-

боты с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к пред-

ставлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Вы-

пускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесен-

ных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

ществляться 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, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества об-

разования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: 

базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отра-

батываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем яв-

ляется достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 
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 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических ра-

бот, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности вос-

питательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональ-

ном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диа-

гностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляю-

щихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной органи-

зации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной об-

разовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-

говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены 

в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование мета-

предметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной дея-

тельности. 
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Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пери-

одичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического сове-

та. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компью-

теризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных иссле-

дований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои дости-

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

ятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

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

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

ного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворно-

го произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и за-

дач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содер-

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

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образова-

тельной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной органи-

зации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описа-

ние должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирова-

ния и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необ-

ходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обуче-

нию на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-

зации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики об-

разовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро-

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с инфор-

мацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагности-

ка может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для коррек-

тировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирую-

щей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способ-

ствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обуче-

нии. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-

зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, ре-

флексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенно-

стей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются ос-

новой для индивидуализации учебного процесса, при этом отдельные результаты, свидетель-

ствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки . 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных ме-

тодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические плани-
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руемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные про-

цедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выражен-

ности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демон-

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

– фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные ли-

сты, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфо-

лио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается реше-

нием педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основа-

нием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторин-

га в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характери-

стиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических провероч-

ных работ и фиксируется в  дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых резуль-

татов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 65% заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выпол-

нение заданий базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной про-

цедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

ков. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Эк-

замены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по сво-

ему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь-
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зованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы зада-

ний в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использова-

нием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммуля-

тивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого мате-

риала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования госу-

дарственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результа-

тов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достиже-

ний.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представите-

лей). 
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2. Содержательный раздел  основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирова-

ние компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сфор-

мирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, 

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обу-

чающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной организации 

создана рабочая группа в составе директора Задорожной Е.П., заместителя директора по 

учебной работе  Проценко М.Е., заместителя директора по воспитательной работе Забары 

С.Г., учителя истории и обществознания Мартыновой Л.В., учителя русского языка и литера-

туры Омельченко Л.И. 

Направления деятельности рабочей группы: 

разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех обуча-

ющихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образова-

тельных технологий и методов обучения; 

разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных действий с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образо-

вательного процесса; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: иссле-

довательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 
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разработка системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социаль-

ными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководите-

лей; 

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающих-

ся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с учетом требо-

ваний развития и применения универсальных учебных действий; 

разработка рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с 

учетом требований развития и применения УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начально-

го общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметникам (возможно 

привлечение заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам разви-

тия УУД у учащихся уровня; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте обра-

зовательной организации. 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических усло-

вий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, 

с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию универ-

сальных учебных действий в основной школе; 
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реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающими-

ся, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возраст-

ных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД пред-

ставляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой воз-

растного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержа-

нием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре об-

разовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, вне-

урочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использова-

ния ИКТ; 

отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

По отношению к начальной школе программа развития УУД  сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближать-

ся к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познаватель-

ные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  
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Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

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

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках  

кружков и элективов. 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, дополняет тради-

ционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разра-

ботки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ вне-

урочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффек-

тивное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения 

ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы разви-

тия УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание тех-

нологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обу-

чающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и само-

развитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития лич-

ностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют 
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собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного дей-

ствия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обу-

чающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразо-

вание и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторич-

но приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуни-

кативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учить-

ся» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика 

учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных  

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В об-

разовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к 

активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотруд-

ничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 

придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, ор-

ганизующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу-

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и ис-

следовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 

а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин ( кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место зани-

мают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типо-

логия учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше-

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

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

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа её решения); 

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

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про-

водить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
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— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использова-

ние в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графи-

ка подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 

спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; под-
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готовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение чита-

тельских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 

явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных твор-

ческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предвари-

тельного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоен-

ного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач 

внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения 

и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, 

что достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных пред-

метов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятель-

ность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена 

не только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых 

учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким об-

разом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения 

в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного 

вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и 

сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает со-

четание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кру-

гом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поис-

ка её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 
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— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 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; проведение проектных ра-

бот или исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост 

их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой ис-

следовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретно-

го запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойства-

ми и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), 

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 
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обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Суще-

ственно, что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения 

или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учите-

ля — из простого транслятора знаний он становится действительным организатором сов-

местной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что про-

ект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокуп-

ность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на дости-

жение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и 

оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпо-

лагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь-

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), группо-

вой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, город-

ской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в 

том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолет-

него проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мо-

тивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подро-

сток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами — примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных про-

ектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родите-

лями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Под-

ростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека по его жестам, мимике, одеж-

де», «Эмоциональное благополучие» и др.).  
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Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах 

это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной дея-

тельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления про-

блемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет 

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, 

обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые бу-

дет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет 

добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все 

эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят не-

большие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, 

учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию по-

зитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно группо-

вые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактич-

ность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
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Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся долж-

ны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятель-

ности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для об-

суждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её орга-

низации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея-

тельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви-

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра-

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школь-

ников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, ко-

торая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
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дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., экскурсии в учрежде-

ния науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанцион-

ных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип органи-

зации образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский про-

ект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компо-

нентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер-

ские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации вы-

бранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и исполь-

зуемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во 

время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презенто-

ваны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для об-

суждения. 
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, 

тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревно-

ваниях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обуча-

ющихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника-

тивных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высоки-

ми показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест-

ной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной рабо-

ты; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 

деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участ-

никами адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относи-

тельно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка пози-

ции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориенти-

ров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками про-

цесса обучения. 
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Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить 

цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её сов-

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совмест-

ное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках 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 обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельно-

сти.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися за-

креплены определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом пред-

мете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы мо-

гут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям 

работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в тече-

ние всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 

исходя из своего желания; 
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• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюда-

телем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа пара-

ми. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предваритель-

ной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) со-

держание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процес-

сом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый вы-

полняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правиль-

ность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаруже-

ны; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справля-

ются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения 

выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли 

ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригиналь-

ность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуаль-

ный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность 

при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят 

больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников мо-

жет принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно порабо-

тать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе 

(учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим под-

росткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль учите-

ля в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 
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для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Второй уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом 

для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, 

а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отве-

чает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступ-

ления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и 

т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, пе-

рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отлича-

ется от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 

Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределён-

ной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свой-

ственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистиче-

ские тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная моти-

вация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности мо-

жет быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точка-

ми зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 

3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы 

учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать пись-

менную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий 
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шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискус-

сии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мыс-

ленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 

подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях 

знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой пробле-

мы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, 

фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчи-

вость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных 

обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоциональ-

но-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и 

программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать 

следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы обще-

ние с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой 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»; 
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• 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. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают не-

обходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмо-

ционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 

взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — по-

вседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 

ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются 

знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 

деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая после-

довательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления по-

исковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование уме-

ний по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть дея-

тельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
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Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, ис-

тинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суж-

дениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удосто-

веренные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необ-

ходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически выте-

кающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учите-

лей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, осо-

бое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказы-

вать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состо-

яния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анали-

за и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и 

внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуни-

кации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и пози-

цию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопо-

нимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы 

опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на 

первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь ре-

флексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внут-

ренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане 

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание 

ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для ре-

шения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 
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• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделе-

ние общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельно-

сти, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой 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 «хранилище» (учебнике, спра-

вочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному разъ-

яснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной дея-

тельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе го-

воря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Поче-

му я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рож-

дается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять под-

линные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентра-

ция, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, пони-

мать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обре-

тение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направлен-

ности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои це-

ли, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудниче-

ства учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными пере-

живаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуаль-

ных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 
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Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуника-

тивных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень 

требований к качеству педагогического общения.  

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, 

что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из со-

ставляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнер-

ская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 

подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чув-

ства взрослости. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в хо-

де занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно 

быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использова-

ния соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При рабо-

те с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направле-

ние проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направле-

ний, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рам-

ках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех ви-

дов образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориен-

тацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по вы-

полнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучаю-

щегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-

циях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможно-

стью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 
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Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлени-

ям: 

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, ин-

теллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть до-

полнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной орга-

низации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по пре-

обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индиви-

дуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

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

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обуча-

ющийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает воз-

можность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
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урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза; 

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образо-

вательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выде-

лить следующие: 

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

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках ис-



 

67 

 

следовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по раз-

витию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В настоящее 

время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повседневной дея-

тельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организа-

ции. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полу-

ченных им вне образовательной организации.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

уроки по информатике и другим предметам; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обу-

чающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов;  

создание и редактирование текстов;  

создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

создание и редактирование презентаций;  

создание и редактирование графики и фото;  

создание и редактирование видео;  

создание музыкальных и звуковых объектов;  

поиск и анализ информации в Интернете;  

моделирование, проектирование и управление;  

математическая обработка и визуализация данных;  

создание веб-страниц и сайтов;  

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено уси-

лиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак-

кумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техно-

логий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за-

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интер-

нет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо-

бенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации су-

щественных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
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• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Музыка», 

«Русский язык», «Английский язык», «Физическая культура»,  а также во внеурочной дея-

тельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатур-

ного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе об-

суждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Английский язык язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; 
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• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологи-

ческие) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен-

тов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различ-

ные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Английский язык язык», «Музыка», могут достигаться при 

изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудито-

рией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и те-

атральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной дея-

тельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информацион-

ной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
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• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель-

ности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуа-

лизации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи-

зовывать своё время с использованием ИКТ. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы авто-

матизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, пред-

метов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием про-

водных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения 

к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способ-

ность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными матери-

алами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника без-

опасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фикса-

ции изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и со-

держания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-

странстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информа-

ции в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение 

запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ результа-

тов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет ин-

формационных объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том 

числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различ-

ных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного пространства: создание си-
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стемы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение инфор-

мации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использова-

нием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структуриро-

вания текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пе-

ремещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагмента-

ми; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом до-

кументе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с за-

данными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

установка параметров страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображе-

ний; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых до-

кументов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; ис-

пользование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных ин-

формационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью ин-

струментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных ре-

дакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование про-

грамм звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

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

вание информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии со-

общений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных ис-

точников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (ал-

горитмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), кар-

тами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; избирательное отношение к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в со-

ответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперс-

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

сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного 
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просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 

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

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение есте-

ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, мате-

матике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управ-

лению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием матери-

альных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с 

использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств про-

граммирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использо-

вание системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выпол-

нение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в 

группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступле-

ния перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью 

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

отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных ви-

русов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Ин-

тернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучаю-

щихся в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучаю-

щимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфе-

ре формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

получать информацию о характеристиках компьютера; 
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оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

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

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализи-

ровать результаты поиска; 

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обуча-

ющийся сможет: 

осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
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форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; формати-

рование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных плани-

руемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучаю-

щийся сможет: 

создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации); 

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результа-

тов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологи-

ческие) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирова-

ния; 

оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 
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проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структу-

ры для описания объектов;  

конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве ос-

новных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, 

что обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  
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Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД,  

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и ины-

ми работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что включает следующее: 

педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основ-

ной и старшей школы; 

педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД  

педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обу-

чающихся; 

педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формиро-

вания УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

2.1.11 Система оценки деятельности организации по формированию и развтитию уни-

версальных учебных действий у обучающихся: 

уровневая (определяются уровни владения УУД); 
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позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе ре-

флексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представи-

телей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта са-

мооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.1.12 Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются  

следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспро-

изведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуют-

ся разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий зада-

чи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-

ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изме-

нение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности раз-

работаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. И 

направлены на выполнение учебного плана, в том числе, и центра образования цифровых и 

гуманитарных профилей «Точка роста». 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
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2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности; 

3) тематическое планирование. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  «ПЕРЕЧЕНЬ рабочих программ  ФГОС ООО (5-9 классы), по 

предметам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализа-

ции  учащихся на уровне основного общего образования МБОУ СОШ № 7 имени 

И.И.Охрименко (далее по тексту - Учреждение) являются: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897) (да-

лее по тексту - Стандарт), Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России (далее по тексту - Концепция). В соответствии со Стандартом, Кон-

цепцией  Программа воспитания и социализации  учащихся является основой для формиро-

вания структуры основной образовательной программы основного общего образования. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и вклю-

чающего: воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность уча-

щихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базо-

вых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни.   

Программа направлена на: 

- освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения; 

- формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной де-

ятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и спо-

собностями, с учётом потребностей  рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, психологиче-

ского и социального здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности 

учащегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию  экологической культуры учащихся, отражающие специфику образователь-

ного учреждения, запросы участников образовательных отношений; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися по каждому из направ-

лений духовно-нравственного развития,  воспитания и социализации учащихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскур-

сии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Учреждения, 

совместной деятельности Учреждения с предприятиями, общественными организациями, в 

том числе с системой дополнительного образования; 

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности,  а также формы уча-

стия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального воспитания; 

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию об-

разовательной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоро-

вительной работы,  профилактику употребления психоактивных веществ учащимися, профи-

лактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветитель-

ской и методической работы с участниками образовательных отношений; 

8) описание деятельности Учреждения в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования учащихся; 

9) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции  учащихся (рейтинг, формирование портфолио, спонсорство и т.п.); 

10) критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

11) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации учащихся; 

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

 

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

социализации учащихся, описание ценностных ориентиров Программы 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся явля-

ется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Оте-

чества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей стра-

ны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся:  

- освоение  учащимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством 

и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

- вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие учащимся в 

соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запро-

сами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном са-

моопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа бу-

дущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности учащегося по саморазви-

тию; 
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- овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 

обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результа-

тивность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими.   

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной,  социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе  традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного  образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной  

компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных  отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника  поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности  (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать  от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и  чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения, социально  ориентированной и обще-

ственно полезной деятельности;  

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости  поведения, ориенти-

рованного на благо других людей и определяемого  традиционными представлениями о доб-

ре и зле, справедливом и  несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных  традиций народов 

России;  

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки,  самоуважения и жиз-

ненного оптимизма;  

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• развитие способности открыто выражать и аргументированно  отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность  к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам;  

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,  совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата;  

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной  деятельности на ос-

нове нравственных ценностей и моральных норм;  

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и  влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного  здоровья, духовной безопасности личности;  

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в  себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этниче-

ского сообщества, российской гражданской нации;  

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за  Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

• развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков и умений организации и осуществления  сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими и  младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе  знаний, полученных в процессе образования;  

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле-

ний об общественных приоритетах и ценностях,  ориентированных на эти ценности образцах 
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поведения через практику  общественных отношений с представителями различных соци-

альных групп;  

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых  для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского  общества, государ-

ству;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи  другим людям;  

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

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

мание значения религиозных идеалов в  жизни человека, семьи и общества, роли традицион-

ных религий в историческом и культурном развитии России;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к  культурным, религи-

озным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и  успешного разви-

тия человека;  

• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботли-

вого отношения к старшим и младшим;  

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом чело-

веке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.;  

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом  благополучии 

своей семьи;  

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических  традиций семей 

своего народа, других народов России.  

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и со-

циализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры учащихся 

Основными направлениями деятельности Учреждения по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры учащихся являют-

ся:  

- обеспечение принятия учащимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, собственности, гражданской позиции;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к 

конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, про-

цесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

- формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к России как Отечеству 

(приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или соци-

окультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечело-

веческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентично-

сти);  

-включение учащихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение учащихся к 

общественной деятельности,  Волонтёрском штабе «Доброй помощи»); в Ученическом Сове-

те, участие учащихся в благоустройстве школы, класса; приобретение опыта конструктивно-

го социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование у учащихся личностных качеств, необходимых 
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для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством);  

-формирование партнёрских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации учащихся в семье, учёта индивидуальных и возрастных особенно-

стей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

-формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и выбора бу-

дущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практиче-

ского опыта, соответствующего интересам и способностям учащихся;  

-формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

-овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-

разованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

-создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы педа-

гога-психолога, социального педагога;  

-сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния;  

-совместная деятельность учащихся с родителями (законными представителями);  

-информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельно-

сти, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местно-

го, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой дея-

тельности;  

-использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие консуль-

тационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профес-

сиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных цен-

трах);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способ-

ности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной само-

оценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

- формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере здорового образа 

жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осо-

знания собственных возможностей; 

-осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 - овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; 

формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различ-

ного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость 

и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

-формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе (формирова-

ние готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание учащимися взаимной связи здо-

ровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  
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- формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере искусства (фор-

мирование основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры;  

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в по-

нимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведе-

ниями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Каждое направление содержит  цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания; приведены виды деятельности  (урочная, 

внеурочная, внешкольная, социально-значимая) и формы занятий с учащимися. Все направ-

ления осуществляются через уклад школьной жизни, который организован педагогическим 

коллективом, родителями (законными представителями), учреждениями дополнительного 

образования, общественными учреждениями.  

Урочная деятельность.  
Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, накопления опы-

та нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, 

для успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, 

научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями 

остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать помощь. На уроках 

дети коллективно   переживают чувство радости от самого процесса получения новых зна-

ний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, 

изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов даёт возможность каждому ребёнку 

проявить в учении сильную сторону своей индивидуальности.  

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного образо-

вания школы: 

Спортивно-оздоровительное: секции «Баскетбол», «Шахматы», «Волейбол», «Настольный 

теннис»; воспитательная работа классных руководителей по формированию культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Духовно-нравственное: воспитательная работа классных руководителей по программе 

гражданского и патриотического воспитания, программа внеурочной деятельности  «ОПК», 

«Я в мире, мир во мне».   

Общеинтеллектуальное направление: реализуется по программам внеурочной деятельно-

сти « Математические основы информатики», «Юный филолог», «Занимательный англий-

ский», «Занимательная география», «Увлекательная математика», «Юный эколог». 

Социальное – программы внеурочной деятельности  «Юные инспектора движения», «Без-

опасное колесо»,  ученическое самоуправление. 

Общекультурное: программы внеурочной деятельности  «Музыкальный театр «Арлекино», 

«Театральный кружок», «Звонкие голоса», «Культура общения: от частного к общему». 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, обще-

ственно-полезные практические занятия, акции. 

          Внеурочная деятельность в 5-9 классах в большей степени осуществляется на базе 

структурного подразделения МБОУ СОШ № 7 центра образования цифровых и гуманитар-

ных профилей «Точка роста». 

Положение об организации  внеурочной деятельности учащихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа № 7 представ-

лено в Приложении №1. 

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с учащимися 

по направлениям духовно-нравственного развития, 
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воспитания и социализации учащихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и соци-

ально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современ-

ном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняю-

щих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к не-

выполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобре-

тение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстника-

ми, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе ре-

шения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому воз-

расту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в опреде-

лённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потреби-

тель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоя-

щему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жиз-

ни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление выраба-

тывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осозна-

ние значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продол-

жения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности ви-

деть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Задачи воспитания 

- способствовать формированию у учащихся правовой культуры, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- способствовать формированию уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям  других национальностей, к своей национальности, ее культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

- способствовать формированию гуманистического мировоззрения учащихся, способ-

ного к осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с пробле-

мой морального саморазвития и самосовершенствования; 

- способствовать формированию гордости за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений в памяти потомков; 

- воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, тра-

дициям и обычаям своей страны,  к защитникам Отечества; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться 

с безнравственными и противоправными поступками людей; 

- получить знания о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах Краснодарского края, Крыловского района; о правах и обязанностях, регламенти-

рованных Конституцией РФ, Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка учащихся 

школы; 

- уметь отвечать за свои поступки; 

- воспитывать способность делать свой жизненный выбор и нести за него ответствен-

ность; отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового коллектива, своего наро-

да, государства; 

- способствовать формированию негативного отношение к нарушениям порядка в клас-

се, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Содержание  

- изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах 

и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах госу-

дарства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Краснодарского края, Крыловского района; 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обя-

занностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий 



 

89 

 

по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокуль-

турными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, празд-

ников, экскурсий, путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных праздников (в процессе бесед, проведения    классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных органи-

заций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях); 

- участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сю-

жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздни-

ков); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками Учреждения, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

- организация краеведческой деятельности, работы школьного виртуального музея 

«Патриот». 

Таблица 1 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению 

 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-

значимая   

деятельность 

Участие в конкур-

сах, научно-

практических кон-

ференциях, олим-

пиадах, виктори-

нах по правовой и 

патриотической 

тематике 

Уроки истории, по-

священные Дню 

народного един-

ства, Конституции 

РФ, Дню прав че-

ловека.  

- интегрированные 

уроки  

- «уроки — путе-

шествия» на раз-

личных предметах  

- изучение и твор-

Урок мужества, посвящён-

ный героям Отечественной 

войны 1812 года. 

Урок мужества «День па-

мяти жертв Беслана». 

День воинской славы Рос-

сии (День Бородинского 

сражения русской армии 

под командованием М.И. 

Кутузова). 

Классные мероприятия, по-

священные Дню народного 

единства.  

Уроки памяти.  

День неизвестного Солдата. 

День Героев Отечества. 

Проведение тематического 

классного часа «Права че-

ловека». 

27.01 – День воинской сла-

Беседы –экскурсии 

в музеях  

Просмотр кино-

фильмов, посвя-

щенных юбилейным 

и памятным датам 

военной истории. 

Встречи, беседы, 

участие в конкур-

сах, проводимые 

УДО. 

Сотрудничество с 

поселенческими 

библиотеками, му-

зеями станицы, рай-

она. 

Экскурсии по род-

ному краю, в том 

числе и виртуальные 

 

Участие в кон-

курсах и кон-

цертах, посвя-

щенных патрио-

тической тема-

тике 

Акции «Ветеран 

живет рядом», 

«Солдатская 

звезда»,  «Геор-

гиевская лен-

точка», «По-

здравительная 

открытка» 

Операции «Па-

мятник». 

Конкурс рисун-

ков, плакатов, 

сочинений, сти-

хотворений 
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ческое осмысление 

биографий великих 

русских лингви-

стов, писателей, 

композиторов, ху-

дожников, ученых 

и исторических де-

ятелей  

- изучение на уро-

ках литературы, 

истории, МХК, му-

зыки, ИЗО класси-

ческих и современ-

ных произведений 

патриотического 

содержания 

Проекты, исследо-

вательские работы 

о героических 

страницах истории 

России, Краснодар-

ского края, Кры-

ловского района, 

школы,  о жизни 

замечательных лю-

дей. 

 

вы России, День снятия 

блокады города Ленинграда 

(1944 год). 

День разгрома в 1943 году 

советской армией фашист-

ских войск в битве под 

Сталинградом. 

Классные часы на тему: 

«Защита Родины – долг пе-

ред Отечеством». 

День космонавтики.  

День воинской славы Рос-

сии (победа русских воинов 

князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями 

на Чудском озере; Ледовое 

побоище, 1242 год). 

День Победы. Праздничная 

программа к 9 Мая «Чтобы 

помнили…».  

Тематические линейки, по-

священные Дню Победы, 

Дню космонавтики, Дню 

конституции, Дню Защит-

ников Отечества др. 

Тематические книжные 

выставки в школьной биб-

лиотеке. 

Месячник патриотического 

воспитания. 

Месячник правового вос-

питания. 

Встречи с представителями 

правовых структур, орга-

нов правопорядка, ветера-

нами войны, и  труда, тру-

жениками тыла 

Цикл краеведческих часов 

Предметные недели исто-

рии, русского языка и лите-

ратуры,  

 Участие в творческих кон-

курсах по различным пред-

метам, предметным обла-

стям  

Поисковая и исследова-

тельская работа 

Митинг, возло-

жение цветов к 

могилам Неиз-

вестного солда-

та, мемориалу 

«Скорбящая 

мать», памятни-

ку воинам-

революционе-

рам,   

 

 

Таблица 2 

Оценка результативности работы 

Критерий Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников. 

Вовлеченность учащихся в под-

готовку и проведение мероприя-

тий разного уровня. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие ассоциального поведе-

http://www.calend.ru/holidays/0/0/2222/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2222/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2222/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2222/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2222/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/2222/
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Количество добрых дел. 

Расширение социального парт-

нерства: организация и проведе-

ние новых встреч. 

ния. 

Диагностика мотивационной сферы. 

Вовлеченность в 

проектную деятель-

ность. 

Количество вовлеченных уча-

щихся. 

Статистика. Наблюдение. 

Произвольность в 

общении. 

Общительность; открытость; 

способность к поддержке друго-

го. 

Экспертная оценка классных руко-

водителей. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Задачи воспитания 

- способствовать формированию  осознанного  и уважительного отношения к традици-

онным российским религиям и религиозным организациям, к вере  и религиозным убежде-

ниям;  

- способствовать формированию отношений к семье как к основе российского обще-

ства; 

- способствовать формированию у учащихся почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- содействовать развитию навыков  организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- содействовать развитию  умений учащихся вести себя в соответствии с нравственны-

ми нормами, правилами поведения;  

- содействовать развитию  способности адекватной самооценки, направленной на ана-

лиз собственного поведения и поступков окружающих людей;  

- воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, пони-

мать себя и другого человека.  

Содержание  

- активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружаю-

щего социума; 

- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение друго-

го человека; 

- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основ-

ных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотруд-

ничество со сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; 

решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

- контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; защищают 

права учащихся на всех уровнях управления Учреждением и т. д.; 

- разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов — проведении практических разовых 

мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, города, района; 

- учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов 

и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ро-

левых проектов. 

-  
Таблица 3 
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Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению 

 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

значимая   

деятельность 

Участие в пред-

метных декадах, 

олимпиадах, кон-

курсах, виктори-

нах 

 

Неделя правовых 

знаний 

 

 

Классные часы, тема-

тические линейки, 

посвященные Дню 

прав человека 

Урок семьи и семей-

ных ценностей 

Уроки толерантности 

Познавательные бе-

седы 

Психологические 

тренинги 

Уроки психологиче-

ского общения 

Встречи с интерес-

ными людьми  

Классные часы, часы 

общения 

Посещение му-

зеев, выставок, 

учреждений до-

полнительного 

образования 

Участие в кон-

курсах «Самый 

классный клас-

сный уголок» 

Участие в Ак-

циях, смотрах - 

конкурсах агит-

бригад 

Участие в Уче-

ническом Сове-

те 

Школа актива 

День само-

управления 

Участие в рабо-

те выпуска 

школьной газе-

ты 

Участие в орга-

низации и про-

ведении школь-

ных праздников 

Неделя само-

определения 

«Найди дело по 

душе».  

 

Воспитание  нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Задачи воспитания 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совер-

шения нравственно оправданных поступков; 

- создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся;  

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколе-

ний; 

- изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

- содействовать развитию  у учащихся потребности в совершении нравственных по-

ступков; развитию  способности к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке,  создавать ситуации практического 

применения нравственных знаний в реальной жизни; 

- способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков. 

Содержание  

- изучение нравственной воспитанности учащихся школы, определение возможных пу-

тей коррекции нравственной воспитанности учащихся необходимыми методами и формами 

воспитательного воздействия; 

- изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах, кон-

сультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной проблеме; 
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- разностороннее развитие нравственного мышления учащихся, привлечение возмож-

ностей социума для формирования нравственной культуры учащихся, ответственности за 

свои поступки;  

- создание условий для проявления учащимися собственных достижений в проявлении 

своих нравственных качеств; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра 

и справедливости; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, наруше-

ниям общественного порядка; 

- поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 

- организация формирования культуры толерантности; 

- организация формирования активной жизненной позиции учащихся. 

 

Таблица 4 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению 

 

Урочная дея-

тельность 

Внеурочная деятель-

ность 

Внешкольная деятель-

ность 

Социально-

значимая  дея-

тельность 

Участие в 

предметных 

декадах, олим-

пиадах, кон-

курсах, викто-

ринах 

 

День Знаний 

День Учителя 

День пожилого человека 

День Матери 

Посвящение в первоклас-

сники 

Посвящение в старше-

классники 

Посвящение в пятикласс-

ники 

День рождения школы 

Классные часы, этические 

беседы 

Урок семьи и семейных 

ценностей 

Семейные праздники 

Единые классные часы, 

тематические линейки, 

посвященные Междуна-

родному Дню толерантно-

сти, Дню Семьи 

Уроки нравственности 

Уроки добра 

Посещение музеев, вы-

ставок, учреждений до-

полнительного образова-

ния 

Просмотры фильмов на 

нравственные темы с по-

следующим обсуждением 

День православной моло-

дёжи 

Участие в деятель-

ности  детско-

юношеской орга-

низации, Акциях 

«Осенняя Неделя 

Добра», «Весенняя 

Неделя Добра», 

«Подари учебник 

школе», «Помоги 

птице зимой», 

«Ветеран живет 

рядом» и др. 

Участие в опера-

ции «Поздрави-

тельная открытка», 

«Памятник». 
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Тренинги нравственного 

самосовершенствования  

День пожилого человека  

Час духовности    

 

Воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры – эстетическое воспитание 

Задачи воспитания 

- способствовать формированию представления об эстетических идеалах и ценностях; о 

душевной и физической красоте человека; 

- содействовать развитию чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества; 

- содействовать развитию интереса к чтению, произведениям искусства, детским спек-

таклям, концертам, выставкам, музыке; к занятиям художественным творчеством; 

- поощрять и поддерживать собственные занятия подростков художественным творче-

ством в различных областях. 

 Содержание  

- получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творче-

ских профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знаком-

ства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учеб-

ным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учеб-

ных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меропри-

ятий, включая шефство над мемориальным комплексом «Скорбящая мать» вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных ма-

стерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематиче-

ских выставок); 

- знакомятся с местными мастерами прикладного искусства (Экскурсии в мастерские 

края виртуальные), наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, художе-

ственные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и 

эстетического содержания; 

- получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, разви-

вают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования; 

- участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в Учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

- участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стре-

мятся внести красоту в домашний быт. 

 

Таблица 5 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному  направлению 

 

Урочная  

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Внешкольная  

деятельность 

Социально-

значимая   

деятельность 

Уроки изобразительно- Классные часы  Экскурсии в музеи, к Акция «Зеленый 
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го искусства, музыки, 

технологии 

Творческая проектная 

деятельность  

Участие в творческих 

конкурсах 

 

Праздничные концер-

ты, посвященные Дню 

Учителя, Междуна-

родному женскому 

дню 8 Марта, Дню Ма-

тери, Дню Семьи 

Новогодние приклю-

чения у Ёлки 

Конкурс-фестиваль 

«Школьная звезда» 

Ярмарка «Сударыня 

Масленица» 

Конкурсы-выставки 

«Золотые краски осе-

ни» 

Творческие конкурсы 

(рисунков, стихов, 

чтецов, сочинений) 

памятникам станицы, 

района, Краснодар-

ского края. 

Посещение  темати-

ческих выставок, 

концертов и др.  

 

наряд школе» 

Операция «Па-

мятник» 

 

Таблица 6 

 

Оценка результативности работы 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в подго-

товку и проведение общешкольных 

мероприятий, посещаемость выста-

вок, концертов 

Расширение социального партнер-

ства: организация и проведение но-

вых встреч. 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность в проект-

ную 

деятельность 

Количество вовлеченных учащихся 

в творческую, проектную деятель-

ность. 

Статистический анализ 

проведенных мероприя-

тий 

Вовлеченность в кружки 

художественно-

эстетического направления 

Количество  учащихся, посещаю-

щих   кружки на базе школы, УДО 

Статистический анализ 

Произвольность в обще-

нии 

общительность; открытость; 

аде способность к поддержке  дру-

гого 

Экспертная оценка клас-

сных  руководителей 



 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориента-

ции учащихся 

Цель профориентации: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональ-

ную ориентацию школьников на уровне  основного общего образования. 

Задачи профориентации : 

Сформировать у учащихся:  

-  объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности,  уверенность в 

своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии; 

Научить учащихся: 

-  способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

-  способам работы с открытыми источниками информации о  профессиях, востребованных 

на рынке труда; 

-обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана для IX класса   предостав-

ляет возможность для индивидуального развития учащихся,  удовлетворения их запросов,  

реализации жизненных планов и используется для факультативных занятий («Профориента-

ционные курсы» в 9  классе). 

 Задачи курса:  

 Дать ученику возможность реализовать свой интерес к  выбранному предмету для 

сдачи экзамена и профиля образования в 10-11 классе. 

 Уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повы-

шенном уровне.  

 Создать условия для подготовки к экзаменам, т.е. по наиболее вероятным предметам 

будущего профилирования. 

Таким образом, подобные курсы являются прогностическими (пропедевтическими) по 

отношению к профильным курсам повышенного уровня, их присутствие в ученическом 

учебном плане, повышает вероятность того, что выпускник основной школы сделает осо-

знанный и успешный выбора профиля. 

 

Таблица 7 

 

Виды и формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации 

 

Виды деятельности Формы индивидуальной и групповой организации профес-

сиональной ориентации 

Урочная деятель-

ность 

Предметные недели 

Интеллектуальные конкурсы 

Участие в конкурсах, олимпиадах, проектной деятельности 

 Исследовательская работа по предметам  

Парад проектов «В мире профессий». 

Проектная деятельность в рамках предпрофильных курсов «Вы-

бор профессии».  

Внеурочная деятель-

ность 

Месячник науки и профориентационной работы   

День Знаний  

Дискуссии, диспуты 

Игра по станциям «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Классные часы «Моё любимое занятие», «Все профессии важны, 

все профессии нужны», «Кем мечтаю быть», Кто нас обслужива-

ет» (профессии сферы быта), «Ошибки в выборе профессии», 

«Престижные профессии Краснодарского края», «Профессии 

наших родителей», «Формула успеха –труд по призванию», 

«Профессии наших родителей», «Здоровье и выбор профессии». 
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Выставка поделок, творческих работ «Мир моих увлечений». 

Мероприятия в рамках месячника науки и профориентационной 

работы 

 Выставка литературы о профессиях, специальностях в школьной 

библиотеке. 

  Диагностика индивидуальных особенностей личности (соответ-

ственно возрасту), мотивов учебной деятельности. 

Индивидуальное консультирование учащихся и родителей (за-

конных представителей). 

Диагностика уровня готовности к выбору профессии. 

Мониторинг профессиональных планов выпускников. 

Тестирования  по профориентации в режиме он-лайн (на сай-

те центра тестирования и развития www.proforientator.ru по раз-

делам «Личность и профессии», «Готовность к выбору профес-

сии», «Гуманитарий или технарь?», «Будь готов: профессио-

нальные роли» Цель тестирования: выявление профнаправлен-

ности).  

Оформление информационного стенда «Выбери свою профес-

сию». 

Внешкольная дея-

тельность 

Встречи с талантливыми людьми школы (выпускники школы – 

писатели, поэты, ученые), города, области 

Экскурсии на производственные предприятия, встречи с пред-

ставителями разных профессий. 

«Ярмарка профессий». Публичная презентация  различных 

профессиональных  занятий с целью актуализировать, расши-

рить, уточнить,  закрепить у школьников  представления о про-

фессиях в игровой форме. В «Ярмарке профессий» принимают 

не только учащиеся, но и их родители, специально  приглашен-

ные квалифицированные широко известные признанные специ-

алисты. 

Дни открытых дверей.   

Социально-значимая  

деятельность 

Участие в конкурсах «Ученик года» 

Всемирный день поэзии 

Неделя детской книги 

Турниры по шахматам и шашкам и др. 

 

Результатом профессиональной ориентации на уровне основного общего образования 

является сформированность у школьника  представлений о себе  как субъекте собственной  

деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенностей,  воз-

можностей, потребностей, разнообразие клубных пространств, в рамках которых  возможны 

первые профессиональные пробы. 

Во внеурочном пространстве Учреждения основным результатом деятельности по 

 профессиональной  ориентации  школьников  на  уровне   основного  общего образования  

становятся компетентности  (универсальные  и  специальные),  позволяющие учащимся 

научиться проектировать индивидуальные образовательные программы (ИОП), делать осо-

знанный  выбор  будущей  программы  профессиональной  подготовки  и  образовательного 

пространства для ее реализации: 

- коммуникативная компетентность; 

- способность к адекватному самооцениванию; 

- перспективное планирование; 

- отслеживание  собственных  успехов  и  неудач,  корректировка  в  связи  с  этим собствен-

ных индивидуальных образовательных программ; 
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- создание текстов для самопрезентации; 

- анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) и др. 

 

Таблица 8 

 

Оценка эффективности работы по данному направлению 

 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

Вовлеченность учащихся в подго-

товку и проведение мероприятий. 

Количество мероприятий. Уровень 

познавательных мотивов. 

Диагностика мотиваци-

онной  сферы. 

Анкетирование. 

 

Вовлеченность школьников 

в олимпиадное движение 

Количество вовлеченных учащихся 

в олимпиадное движение. Количе-

ство победителей олимпиад разного 

уровня. Количество педагогов, под-

готовивших победителей. 

Протоколы олимпиад, 

отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченность школьников 

в конкурсы 

Количество вовлеченных учащихся 

в различные конкурсы. Количество 

победителей этих конкурсов. Коли-

чество педагогов, подготовивших 

победителей. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Банк данных. 

Вовлеченность школьников 

в интеллектуальные игры 

Количество вовлеченных учащихся 

в интеллектуальные игры, количе-

ство команд, выступающих за шко-

лу. Количество побед в интеллекту-

альных играх. Количество педаго-

гов,подготовивших победителей. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Банк данных. 

Вовлеченность школьников 

в проектную, научно-

исследовательскую дея-

тельность.  

Количество учащихся, вовлеченных 

в проектную, исследовательскую  

деятельность. Количество выпол-

ненных учащимися проектов, науч-

но-исследовательских работ. 

Отчеты педагогов – 

руководителей проек-

тов. 

Банк данных. 

Развитие интеллектуально-

го и творческого потенциа-

лов школьников 

Количество учащихся, вовлеченных 

в исследовательскую и проектную 

деятельность, количество педагогов 

подготовивших победителей. Уро-

вень интеллекта и творческих спо-

собностей учащихся. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Психологическая диа-

гностика интеллекта и 

креативности. 

  

План мероприятий по  организации профессиональной ориентации  представлен  в 

Приложении №2. 

 

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках Учре-

ждения, совместной деятельности образовательной организации с предприятия-

ми, общественными организациями, в том числе с организациями дополнитель-

ного образования 

Организация социальной деятельности учащихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправ-

ленная социальная деятельность учащихся должна быть обеспечена сформированной соци-
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альной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

учащихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 

 создание среды Учреждения, поддерживающей созидательный социальный опыт 

учащихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы об-

щественных отношений учащихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организа-

циями для расширения поля социального взаимодействия учащихся; 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности учащихся средствами це-

ленаправленной деятельности по программе социализации; 

 координацию деятельности агентов социализации учащихся — сверстников, учите-

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

 создание возможности для влияния учащихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

 поддержание субъектного характера социализации учащегося, развития его самостоя-

тельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллек-

тив школы) включает: 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа-

ции учащихся; 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста учащихся, продуктивного изменения поведения; 

 создание в процессе взаимодействия с учащимися условий для социальной деятельно-

сти личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 

 создание условий для социальной деятельности учащихся в процессе обучения и вос-

питания; 

 обеспечение возможности социализации учащихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования лично-

сти учащегося; 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности учащегося, его социальной и гражданской позиции; 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности учащихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации учащихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

урочной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности учащихся; 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

учащихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

 формирование у учащегося собственного конструктивного стиля общественного по-

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 
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 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво-

ему возрасту; 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста учащегося; 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жиз-

недеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различ-

ными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

 

Миссия  Учреждения в контексте социальной деятельности на уровне основного 

общего образования – дать учащемуся представление об общественных ценностях и ориен-

тированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Таблица  9 

 

Совместная деятельность Учреждения в процессе реализации договоров с социальны-

ми партнёрами 

(Договоры в Приложении №3) 

Социальные партнёры Цель 

Учреждения системы 

дополнительного образования:  

Детская музыкальная школа 

Детская художественная школа 

МБОУ ДО ДДТ 

Расширение  образовательных ресурсов основного 

и дополнительного образования (организация вне-

урочной деятельности,  участие в реализации му-

ниципальных конкурсов, проектов и т.д.) 

Создание  оптимальных условий для развития лич-

ности каждого ребенка, развитие индивидуальных 

способностей, осуществление комплексного педа-

гогического влияния на личность школьника 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Спортивные клубы 

 

Создание условий для реализации мероприятий  

различного уровня в сфере развития  физкультуры 

и спорта 

Библиотека поселенческая 

 

Создание  и расширение единого культурного,  

просветительского и читательского пространства. 

Управления спорта и молодежной 

политики 

Создание условий для реализации мероприятий  

различного уровня в сфере развития  молодёжной 

политики и спорта 

Средние и высшие профессио-

нальные учреждения 

Создание условий для организации 

профессиональной ориентации учащихся 

Музей имени Ю.А. Кондратюка Обеспечение социокультурного пространства для 

решения проблем гражданского и патриотического 

воспитания школьников. 
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Комплексный центр социального 

обслуживания населения. 

ОПДН Отдела МВД России по 

Крыловскому району 

Комиссия по делам несовершен-

нолетних 

Формирование единого профилактического про-

странства по реализации  совместных  мероприя-

тий  по профилактике правонарушений и преступ-

лений среди несовершеннолетних, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

Центр диагностики и консульти-

рования МУЗ ЦРБ 

Формирование единого пространства по реализа-

ции  проектов,  направленных на здоровьесбереже-

ние  учащихся 

Общественные и традиционные 

религиозные  организации 

Создание  условий духовно-нравственного разви-

тия учащегося, его воспитания и полноценной со-

циализации в контексте формирования идентично-

сти гражданина России 

 

6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации учащихся по 

каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям  

социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, созда-

ния дополнительных пространств самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формиро-

вания социальной среды Учреждения. Основными формами педагогической поддержки со-

циализации являются ролевые игры, социализация учащихся в ходе познавательной деятель-

ности, социализация учащихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры.  Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные ха-

рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышлен-

ной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетен-

ций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) 

могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной дея-

тельности. Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения новых коммуника-

тивных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет са-

мосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
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Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления 

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

 участвовать в работе Ученического совета; 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы, Ученического совета; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность детско-юношеской организации и органов ученического самоуправле-

ния в Учреждении создаёт условия для реализации учащимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательной деятельностью; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способ-

ствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 

и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями уча-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой дея-

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у уча-

щихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, 

творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализа-

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обществен-

ную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский харак-

тер, деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудо-

вой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность 

труда, элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными импера-

тивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рам-

ках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных 

мастерских, общественно-полезная работа, участие в субботниках по благоустройству терри-

тории школы, города и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей уча-

щихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания учащихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправ-

ленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной со-

циальной средой школы и укладом школьной жизни 

Таблица 10 

Форма педа-

гогической 

поддержки 

социализации 

Формы реализации Исполнители 
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Ролевые игры урочная уроки литературы, истории учителя литературы, 

истории 

внеурочная курсы внеурочной деятельности  руководитель курса  

ученическое самоуправление: ра-

бота школы лидерского актива,  

подготовка  и проведение акций, 

рейдов, участие в тренингах, Дне 

самоуправления 

ЗДВР, члены (уча-

щиеся) Ученическо-

го Совета 

проведение слетов, акций. ЗДВР, члены (уча-

щиеся) Ученическо-

го Совета 

Познава-

тельная дея-

тельность 

учащихся 

урочная Сотрудничество  и взаимодей-

ствие учителя и ученика в ходе 

освоения учебного материала:  

 совместная  учебная деятельность 

в личностно -ориентированных 

формах (включающих 

возможность  самостоятельного  

планирования и целеполагания, 

возможность проявить свою 

индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, 

оценки, дидактической 

организации материала и пр.; 

 совместной распределенной 

проектной деятельности, 

ориентированной на получение 

социально- значимого продукта; 

 исследовательской деятельности в 

ее разных формах, в том числе 

осмысленное 

экспериментирование с 

природными объектами, 

социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание 

отношений с окружающими  

людьми, тактики  собственного 

поведения; 

 творческой деятельности 

(художественной, технической и 

др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, 

направленной на построение 

образа себя, позитивное 

самоизменение. 

учителя-

предметники, уча-

щиеся 

Обществен-

ная деятель-

ность 

школьное 

самоуправ-

ление 

работа Ученического Совета шко-

лы 

Администрация 

школы, ЗДВР 

Трудовая де-

ятельность 

урочная уроки технологии учитель технологии 

внеурочная участие в акциях, трудовых десан-

тах, субботники по благоустрой-

ству школьной и близлежащей 

ЗДВР, учителя-

предметники, класс-

ные руководители 
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Важнейшим партнером Учреждения в реализации цели и задач воспитания и социали-

зации являются родители учащегося (законные представители), которые одновременно вы-

ступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к Учреждению на физическое, социально-

психологическое благополучие ребёнка, эксперт результатов деятельности Учреждения; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Взаимодействие Учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни учащегося. Основные формы взаимодействия школы и семьи по 

направлениям: 

Духовно-нравственное  развитие, воспитание и социализация учащихся  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека 

- привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий – Смотр пес-

ни и строя, Парад юных патриотов, фестиваль солдатской песни; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

- организация совместных экскурсий в музеи школы, города, района; 

- совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

- участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

- оформление информационных стендов; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- участие родителей в работе Управляющего совета школы; 

- организация субботников по благоустройству территории; 

- организация и проведение совместных праздников, посещение театров, музеев; 

- участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

- индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская помощь). 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ  

эстетической культуры, эстетическое воспитание 

-привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий , участие в 

коллективно-творческих делах «Мисс Осень», «День Учителя», «Последний звонок»; 

- совместные проекты; 

-организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

-совместные посещения с родителями музеев; 

-участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе, в художественном оформле-

нии классов, школы к праздникам, мероприятиям.  

Профессиональная  ориентация учащихся  

- участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

- организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением  родителей; 

- совместные проекты с родителями; 

- организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

территории,  уборка учебных ка-

бинетов, облагораживание терри-

тории в период летних каникул 
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-участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Здоровьесберегающая  деятельность и формирование экологической культуры учащихся  

-родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского до-

рожно- транспортного травматизма; 

-беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении детско-

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки  в семье; о без-

опасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике  внутрисемейных конфликтов; 

-консультации педагога -психолога, медицинского работника, учителя физической культуры 

по вопросам здоровьесбережения учащихся; 

-распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

- тематические классные родительские собрания «Безопасность детей на дорогах – ваша за-

бота», «Ответственность родителей за безопасность детей на дорогах» и др.; 

- совместные проекты с родителями по ЗОЖ; 

- привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) учащихся. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы  

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и  

закрепление знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции являет-

ся то, что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогиче-

ского мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по  

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей  

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенно-

сти здоровья ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности ха-

рактера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных  педагогиче-

ской науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с норма-

тивно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами ра-

боты. 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель:  обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной  деятльености, опреде-

ление путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогиче-

ских проблем. 

 

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы школы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся на уровне  основного общего образования разработана на основе 

анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции Учрежде-

ния  в воспитании у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и формированию 

нравственных устоев. 

Таблица 11 
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Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды 

Задача: повысить эффективность учебного процесса, снизить при этом чрезмерное функ-

циональное напряжение и утомление, создать условия для снятия перегрузки, нормально-

го чередования труда и отдыха.  

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности учащихся, 
направленная на повышение эффективности образовательного процесса, снижение при 

этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для сня-

тия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего  

образования; 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы  

под строгим контролем медицинских работников. 

Планируемый результат: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся; 

  использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа раз-

вития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального обще-

го образования. 

Направления  

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности, профилактики перегрузки учащихся: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых. 

 Объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня: 1 класс 

– не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счёт 

урока  физической культуры 

 2-4  классы – не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 уроков за счёт 

урока физической культуры 

 5-6 классы – не более 6 уроков 

 7-11 класс – не более 7 уроков 

- Сменность занятий: 

1 смена - 1,4, 5-11 классы 

 2 смена – 2-3 классы 

 Пятидневный режим обучения в1-х классах и 6-дневный режим обу-
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чения 2-4 классах с соблюдением требований к максимальному объ-

ему учебной нагрузки. 

 1 класс– «ступенчатый» режим обучения в I полугодии (в сентяб-

ре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый). 2 полугодие (январь-

май) - по 4 урока по 40  минут каждый, 2-11 классы - 45 минут. 

 Продолжительность занятий  внеурочной деятельности: 1-2 клас-

сы -    25 минут;  3-7  классы -   45 минут 

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологи-

ческого оптимума умственной и физической работоспособности). 

 Ежедневная 40-минутная динамическая пауза на свежем воздухе, в 

специально отведенном помещении между началом внеурочной дея-

тельности и последним уроком. 

 Рациональный объем  домашних заданий: 2-3 классы до 1,5 часов, в 

4 классе до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

 Составление расписания с учетом динамики умственной работоспо-

собности в течение дня и недели.   

2. Создание пред-

метно-

пространственной 

среды 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать го-

рячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время; работают 2 

спортивных зала, оборудованные необходимым  игровым оборудо-

ванием  и инвентарем, кабинет дополнительного образования, спор-

тивная площадка.  В школе работает медицинский кабинет, кабинет 

психологической разгрузки. Эффективное функционирование со-

зданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддержи-

вает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, 

медицинский работник, учитель физической культуры, ответствен-

ный за работу по здоровьесбережению, ответственный за организа-

цию питания, социальный педагог. 

1.Отдельный блок для начальной школы. 

 Для каждого класса отведен кабинет, в котором имеется   гигиени-

ческий уголок (раковина для мытья рук), фонтанчик для питья 

 Спортивный зал для учащихся начальной школы. 

 Кабинет для дополнительного образования.  

2.Обеспечение учащихся удобным рабочим местом за партой в соот-

ветствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первы-

ми, причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются 

в первом ряду от окна. 

3.Парты в классных кабинетах располагаются так, чтобы можно бы-

ло организовать фронтальную, групповую и парную работу учащих-

ся на уроке. 

4. Учебники  и дидактические пособия для первоклассников хранят-

ся в школе. 

3.  

Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Использование в образовательной деятельности  здоровьесберега-

ющих технологий: (технологии личностно-орентированного обуче-

ния);  

2. Корректировка учебных планов и программ: 

введение в школе третьего часа физкультуры; 

введение внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления; 

3. Оптимальное использование содержания валеологического обра-



 

108 

 

зовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах. 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам: окружаю-

щий мир, технология, изобразительное искусство, музыка. 

7.Реализация  плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

спортивно-оздоровительных, масосовых мероприятий: осенний, 

весенний кросс, спортивные праздники, проведение Дней Здоро-

вья; экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами БДД, специ-

алистами Центральной городской поликлиники, Центром диа-

гностики и консультирования.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

Задача: обеспечить рациональную организацию двигательного режима учащихся, физи-

ческого развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, содейство-

вать повышению адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоро-

вья учащихся и формирование культуры здоровья.  

Эффективная организация спортивно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повы-

шение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и  формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы); 

 организацию динамических перемен, динамических пауз  на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни Здоровья,  

соревнований, олимпиад, походов  и т. п.). 

Планируемый результат: 

 эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организация часа активных движений (динамической паузы); 

 организация динамических перемен, динамических пауз  на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней Здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Модель профилактической работы 

Организация оздо-

ровительно-

профилакти-

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 
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ческой работы • мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; 

•  определение причин заболеваемости с целью проведения более эф-

фективной коррекционной и профилактических работ; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. вак-

цинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и 

т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 

2021/11-13), проведение динамических пауз на каждом уроке про-

должительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-

й и 20-й минутах урока). В комплекс  включены различные упраж-

нения с целью профилактики нарушения зрения,    простудных за-

болеваний, заболеваний опорно - двигательного аппарата; 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине 

учебного дня (после трех уроков) для первоклассников проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 ми-

нут; 

• подвижные игры на переменах;  

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение ответственного за организацию  питания в школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский ра-

ботник школы, учитель, ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в Учре-

ждении; 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходи-

мые комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; 

на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре по-

ведения за столом; 

• 100%-ный охват учащихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью 

проверки организации питания учащихся в школе (проверяют нали-

чие документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анке-

тирование, опрос учащихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПк по психолого-медико-

педагогическому сопровождению  учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, трудностями в обучении и отклонени-

ями в поведении. 

Внедрение про-

грамм, направлен-

ных на формиро-

вание экологиче-

1. Программы внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

2. Работа педагога - психолога по адаптации первоклассников к 

школе,  пятиклассников -  к обучению на уровне основного общего 
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ской культуры, 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни 

образования, десятиклассников – на уровне среднего общего обра-

зования. 

3.  Реализация программы по Правилам дорожного движения 

«Школа дорожной грамоты». 

4. Программа летнего оздоровительного лагеря  «Салют» полно-

стью основывается на принципах сохранения и укрепления здоровья 

детей: витаминизированное питание; постоянное нахождение на 

свежем воздухе; соблюдение режима дня; утренняя зарядка; еже-

дневный час спорта; игровые познавательные программы, направ-

ленные на воспитание экологической культуры, потребности в здо-

ровом образе жизни. Тематические летние площадки и походы. 

Модель просветительской и методической работы 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных  привычек и т. п. 

Планируемый результат:  

 формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

 создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Просвещение родителей (законных представителей ) через обеспечение литературой, 

размещение информации на официальном сайте школы, сменных стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и Учреждении, зна-

комство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на роди-

тельских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью в форме 

родительской конференции, организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым сто-

лом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для ро-

дителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание ин-

формационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по воспита-

нию ребенка, правовыми аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспи-

тание детей. 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, индиви-

дуальные консультации по подбору литературы.  

5. Реализация цикла бесед для родителей. 

6. Размещение информации на сменном стенде «Мы за ЗОЖ». 

Просвещение через совместную работу педагогов и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований: «Веселые старты», « Осенний кросс», Дней Здо-

ровья, занятий по профилактике вредных привычек в рамках месячника «Здоровым быть 

модно», конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ», акций «Я выбираю спорт, как альтернативу 

пагубным привычкам», предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях. 
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Таблица 12 

Виды деятельности и формы занятий работы по формированию экологически целесо-

образного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Виды еятельно-

сти 

Содержание 

Урочная дея-

тельность 

Участие в предметных декадах, олимпиадах, конкурсах, викторинах 

Участие в научно-исследовательских конференциях разного уровня 

Работа над проектами 

Уроки физической культуры 

Внеурочная дея-

тельность 

Конкурсы – выставки «Дары Осени», «Осенний фейерверк» 

Конкурс рисунков «В каждом рисунке Солнце»,  

Конкурс плакатов «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья», «Че-

ловек – часть природы» 

Классные часы «Мир вокруг нас» 

Экологический марафон «Я люблю свой город» 

Конкурс презентаций «Берегите природу» 

Мероприятия по плану в рамках месячника природоохранной и экологи-

ческой деятельности 

Единый классный час  «Здоровые дети - в здоровой семье» 

Дни Здоровья 

Мероприятия в рамках месячника безопасности 

Реализация программы по сохранению и укреплению здоровья учащих-

ся «Путь к здоровью»,  

Реализация программы по формированию навыков безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах города «Школа дорожной грамоты» 

Мероприятия в рамках месячника пропаганды здорового образа жизни, 

месячника «Будущее без наркотиков» 

Книжная выставка  

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ», «Я люблю ЖИЗНЬ! А Ты?», «Без-

опасность на дороге глазами детей» 

Социально-психологические игры, тренинги 

Конкурс рисунков, плакатов, листовок, буклетов Всемирный  День Здо-

ровья 

Смотр-конкурс агитбригад «Безопасность на дороге глазами детей» 

Мероприятия по профилактике ДДТТ 

Вовлечение  учащихся в спортивные секции 

Внешкольная де-

ятельность 

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

Просмотр фильмов на экологическую тематику, экологических роликов  

с последующим обсуждением 

Участие в соревнованиях   спортивно-технического комплекса ГТЗО  

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» «Весё-

лые старты», «Безопасное колесо» 

Встреча с представителями службы наркоконтроля, врачами 

Всероссийская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Участие в Акциях «Помоги птице зимой», «День птиц», «Чистим берега 

реки»,  «Зелёный наряд школе», «Чистый двор»,  

Конкурс-ярмарка  из природного бросового материала «Что не соринка, 

то картинка» 

«Рождественский букет» 

Акция «Час Земли» 
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Всероссийский день знаний о лесе 

Информационный день ко Дню экологических знаний 

Международный День Земли. 

Международный день Солнца (экологическая акция) 

Акция Международный день охраны озонового слоя 

Участие в празднике «Праздник картошки» 

Международный день борьбы со СПИДом 

Акции, посвященные Международному дню отказа от курения 

Всероссийский день бега «Кросс Нации», «Лыжня России» 

Участие в акции «Внимание – дети» и др. 

 

Основные мероприятия Планируемый результат 

Реализация плана работы по здоровьесбережению  

участников образовательных отношений. 

Реализация внеурочных программ по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Организация общешкольных событий  в рамках ме-

сячника пропаганды здорового образа жизни, ме-

сячника «Будущее без наркотиков». 

Организация воспитательной работы по формиро-

ванию навыков ЗОЖ  (мероприятия, направленные 

на пропаганду ЗОЖ). 

Просветительская и методическая работа с педаго-

гами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение 

квалификации работников Учреждения и повыше-

ние уровня знаний родителей (законных представи-

телей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Привлечение  педагогов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных соревнований. 

Мониторинг здоровья учащихся. 

Мониторинг организации школьного питания.  

Отслеживание  динамики травматизма в Учрежде-

нии, в том числе дорожно-транспортного травма-

тизма. 

Применение здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности. 

Работа спортивных секций. 

Осуществление оздоровительно-профилактической 

деятельности. 

Участие в конкурсах «Самый здоровый класс». 

Оценка эффективности реализации Программы.  

Мониторинг реализации Программы: 

Аналитические данные о формировании ценности 

здорового и безопасного образа жизни у   учащихся. 

Отслеживание динамики показателей здоровья уча-

щихся. 

Отслеживание динамики травматизма в Учрежде-

нии, в том числе дорожно-транспортного. 

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности учащихся. 

Обеспечение оптимального 

двигательного режима в рамках 

образовательной деятельности: 

проведение динамических часов, 

перемен, пауз, организация прогулок, 

спортивных часов, подвижных игр. 

Увеличение количества участников 

образовательных отношений, 

вовлечённых в мероприятия, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Положительная динамика участия 

учащихся совместно с родителями в 

спортивно-оздоровительных меропри-

ятиях. 

Увеличение количества учащихся, 

принимающих активное участие в 

спортивных соревнованиях, Прези-

дентских состязаниях, олимпиадах и 

др. 

Увеличение количества   учащихся –

ГТО. 

Увеличение количества  учащихся, по-

сещающих спортивные секции в шко-

ле и на базе УДО. 

Увеличение количества  учащихся, 

следующих нормам здорового образа 

жизни.  

Положительная динамика уровня удо-

влетворённости учащихся и родителей 

(законных представителей) работой 

Учреждения.  

Положительная динамика показателей 

здоровья учащихся. 

Положительная динамика травматизма 

в Учреждении, в том числе дорожно-

транспортного. 

Уменьшение количества пропусков 
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Отслеживание динамики показателей количества 

пропусков занятий по болезни. 

Отслеживание динамики эффективности оздорови-

тельных мер для часто болеющих учащихся. 

Проведение социологических исследований на 

предмет удовлетворенности учащихся, родителей 

(законных представителей),  педагогических работ-

ников Учреждения. 

Включение в доступный широкой общественности 

ежегодный отчёт Учреждения обобщённых данных 

о сформированности у учащихся представлений о 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Распространение педагогического опыта по реали-

зации Программы через средства массовой инфор-

мации,  проведение открытых внеклассных меро-

приятий, классных часов, мастер-классов, методиче-

ского объединения классных руководителей и дру-

гие формы работы. 

уроков по болезни. 

Рост уровня физической подготовлен-

ности учащихся. 

Увеличение количества родителей, во-

влечённых в работу Учреждения по 

укреплению и сохранению здоровья 

учащихся. 

Сформированность личностного заин-

тересованного отношения к своему 

здоровью.  

Сформированность личностного от-

рицательного отношения к табакоку-

рению, алкоголизму и другим нега-

тивным факторам риска  здоровью де-

тей. 

Увеличение числа реализованных со-

циальных проектов, акций, направ-

ленных на формирование нравствен-

ного здоровья, а также числа их 

участников. 

 

8.Описание деятельности Учреждения в области непрерывного экологического здоро-

вьесберегающего образования учащихся 

Работа по формированию экологического здоровьесберегающего образования учащихся 

ведётся по следующим направлениям: 

 составление базы данных о состоянии здоровья учащихся, распределение их по медицин-

ским, физическим  группам; 

 контроль состояния учащихся на уроках физической культуры; 

 привлечение учащихся к активной двигательной деятельности и занятию спортом; 

 изучение правил оказания первой помощи пострадавшему (на уроках ОБЖ); 

 проведение инструктажей по технике безопасности жизнедеятельности; 

  формирование навыков сохранения и укрепления здоровья; 

  профилактика наркомании, алкоголизма, курения, пропаганда здорового образа жизни; 

 просветительская и методическая работа с участниками образовательных отношений  по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

В учебной и внеурочной деятельности школы применяются здоровьесберегающие 

технологии: 

-  физические упражнения и подвижные игры на переменах используются в качестве ак-

тивного отдыха с целью снижения утомления, возникшего в результате учебной деятельно-

сти; 

- в учебный план введен третий час физкультуры; при построении урока учителя физи-

ческой культуры обязательно учитывают дифференцированный индивидуальный подход к 

учащимся с учетом состояния их здоровья,  физического развития и физической подготов-

ленности с соблюдением гигиенических норм.  

- учебные занятия физической культуры на открытом воздухе; 

- 2 раза  в год проводится общешкольный день здоровья (осенью и весной), осенний и 

весенний день здоровья проводился в форме школьного туристического слёта на школьном 

стадионе, в течение года проводятся соревнования в рамках школьной Спартакиады. Еже-

годно проводятся: 

- спортивные мероприятия, приуроченные ко Дню Защитника Отечества. 

-уроки здоровья в виде классных часов и бесед, пропагандирующих здоровый образ 

жизни;  
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-просветительская работа среди родителей (законных представителей) учащихся. 

Реализуется Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового 

и безопасного образа жизни учащихся на уровне начального и основного   общего образова-

ния, программа  деятельности по формированию навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах  города «Школа дорожной грамоты», программа деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся «Путь к здоровью». 

В школе функционируют спортивные секции по баскетболу, волейболу, футболу, 

настольному теннису. 

В школе имеется медицинский кабинет, проводится вакцинация  против распростра-

ненных вирусных заболеваний, регулярно проходят  медицинские осмотры, ведётся  профи-

лактическая  работа – беседы по профилактике ОРВИ и гриппа и  других инфекционных за-

болеваний. Ведётся мониторинг заболеваемости учащихся.   

В школе организовано  горячее питание учащихся.  Питание осуществляется в специ-

ально оборудованном помещении, соответствующем санитарным и гигиеническим нормам.  

Проводится С-витаминизация третьих  блюд для всех категорий учащихся. Соблюдается пи-

тьевой режим. 

Уделяется внимание профилактической работе по предупреждению детского травма-

тизма, дорожно-транспортного травматизма. Содержание работы по вопросам профилактики 

травматизма раскрывается на уроках ОБЖ, окружающего мира, физической культуры, клас-

сных часах. Классные руководители ежемесячно проводят инструктажи по ПДД, охране 

жизни и здоровья учащихся. 

В фойе школы оформлен стенд  «Правила безопасности школьника». Своевременно 

проводятся  расследования несчастных случаев с учащимися  учреждения, инструктажи с 

учителями-предметниками по выполнению должностных инструкций. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, медицин-

ский работник, учитель физической культуры, ответственный за организацию питания, соци-

альный педагог. 

9.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции учащихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции учащихся МБОУ СОШ №7 призвана реализовывать стратегическую задачу (формиро-

вание у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовле-

чение и активное участие учащегося в совместной деятельности, организуемой в воспита-

тельных целях). 

Меры  поощрения  необходимы  для  того,  чтобы  создать  в  Учреждении  благопри-

ятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют усилия учащихся в их дея-

тельности и содействуют укреплению демократических начал. 

Принципы построения  система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции учащихся: 

- публичность поощрения (информирование всех учащихся о награждении, проведение про-

цедуры награждения в присутствии значительного числа школьников – общешкольная ли-

нейка); 

- соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, вы-

работанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

- регулирование частоты награждений; 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп учащихся, пре-
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одолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими её); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Учащиеся поощряются за: 

- успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

- победу  в  олимпиаде,  спорте,  учебных  и  воспитательных  конкурсах,  спортивных сорев-

нованиях различного уровня; 

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

В Учреждении  применяются следующие виды поощрений: 

- Награждение почётными грамотами (муниципального, областного,  всероссийского уров-

ней) 

- Награждение «Почётной грамотой» образовательного учреждения. 

- Направление благодарственного письма родителям. 

- Размещение информации о достижениях учащихся на официальном сайте Учреждения. 

- Объявление благодарности. 

- Популяризация достижений обучающихся (выставки достижений,  презентации и т.д.) 

- Формирование Портфолио. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по со-

биранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефе-

раты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешан-

ный характер. 

Поощрения выносятся учащимся по представлению Педагогического совета школы, 

Совета школы, классного руководителя, учителя-предметника за особые успехи, достигну-

тые учащимся.  Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 

сведения учащихся и работников Учреждения.  

 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности Учреждения в части духовно-

нравственного развития, воспитания и  социализации учащихся, формирования здоро-

вого и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Учреждением  Программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации. Критериями  эффективности 

реализации Программы является динамика основных показателей воспитания и социализа-

ции учащихся: 

1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика  (характер  изменения)  социальной,  психолого-педагогической  и нравствен-

ной атмосферы в  Учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и  социализации 

учащихся. 

Положительная  динамика  (тенденция  повышения  уровня  нравственного  развития уча-

щихся) –  увеличение значений выделенных показателей воспитания и  социализации уча-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа иссле-

дования (диагностический). 

Инертность  положительной  динамики  подразумевает  отсутствие  характеристик поло-

жительной  динамики  и  возможное  увеличение  отрицательных  значений  показателей 
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воспитания  и  социализации  учащихся  на  интерпретационном  этапе  по  сравнению  с ре-

зультатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость  (стабильность)  исследуемых  показателей  духовно-нравственного развития,  

воспитания  и  социализации  учащихся на  интерпретационном  и  контрольным этапах ис-

следования. При условии соответствия содержания  сформировавшихся смысловых систем  

у  подростков,  в  педагогическом  коллективе  и  детско-родительских  отношениях обще-

принятым  моральным  нормам  устойчивость  исследуемых  показателей  может  являться 

одной  из  характеристик  положительной  динамики  процесса  воспитания  и  социализации 

учащихся. 

Причинами отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся мо-

гут быть: 

 несоответствие  содержания  методов  воспитания  и  социализации  учащихся воз-

растным особенностям развития личности; 

 формальное отношение со стороны преподавателей; 

 неблагоприятный психологический климат в Учреждении. 

 

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации учащихся 

Таблица 13 

 

Ожидаемые  

результаты 

Критерии отслеживания  

результата 

Методики 

Охват внеурочной дея-

тельностью 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

Сводная таблица 

 

Состояние преступно-

сти 

Отсутствие правонарушений и от-

сева учащихся 

  

Количество учащихся, со-

стоящих на учёте в ПДН, 

КДН и ЗП, ВШК 

Уровень воспитанно-

сти  учащегося, класс-

ного коллектива 

 Уважение к школьным традициям 

и фундаментальным ценностям; 

Демонстрация знаний этикета и де-

лового общения; 

Овладение социальными навыками 

сводная таблица по клас-

сам 

Сформированность по-

знавательного потен-

циала 

Освоение учащимися образователь-

ной программы  

Развитость мышления  

Познавательная активность уча-

щихся  

 Сформированность учебной дея-

тельности 

Школьный тест умствен-

ного развития. Статисти-

ческий анализ текущей и 

итоговой успеваемости.  

Методики изучения раз-

вития познавательных 

процессов личности ре-

бенка.  

Метод экспертной оценки 

педагогов и самооценки 

учащихся.Педагогическое 

наблюдение  

Сформированность 

коммуникативного по-

тенциала личности вы-

пускника  

 

Коммуникабельность  

Сформированность коммуникатив-

ной культуры учащихся  

Знание этикета поведения 

Методика выявления 

коммуникативных склон-

ностей. Методы эксперт-

ной оценки педагогов и 

самооценки учащихся. 

Педагогическое наблюде-

ние  
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Сформированность 

нравственного потен-

циала 

 

Нравственная направленность лич-

ности  

Сформированность отношений ре-

бенка к Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой "Раз-

мышляем о жизненном 

опыте"  

Методика С.М. Петровой 

"Русские пословицы"  

Методики "Акт добро-

вольцев", "Недописанный 

тезис", "Ситуация свобод-

ного выбора"  

Метод ранжирования 

Методики "Репка" ("Что 

во мне выросло"), "Мага-

зин", "Золотая рыбка", 

"Цветик - семицветик"  

Сформированность фи-

зического потенциала 

 

Состояние здоровья   

Развитость физических качеств 

личности 

Состояние здоровья вы-

пускника школы  Разви-

тость физических качеств 

личности Статистический 

медицинский анализ со-

стояния здоровья ученика  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических ка-

честв  

Отсутствие вредных при-

вычек 

Сформированность эс-

тетического потенциа-

ла 

Развитость чувства прекрасного 

Сформированность других эстети-

ческих чувств 

 

Результативность ра-

боты ДО 

 

Эффективность деятельности орга-

нов, объединений. 

Расширение круга вопросов, само-

стоятельно решаемых детьми. 

Методика М.И. Рожкова 

«Диагностика уровня 

творческой активности 

учащихся» 

Сводная таблица 

Результативность в 

районных и областных 

мероприятиях 

Имидж школы Сводная таблица 

Оценка микроклимата 

в школе 

 

Характер отношений между участ-

никами образовательного процесса. 

Единые требования педагогов и ро-

дителей к ребенку. 

 Участие детей, родителей, учите-

лей в мероприятиях.  

 Нравственные ценности. 

Создание благоприятного психоло-

гического климата в коллективе. 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизнен-

ном опыте». 

Методика С.М. Петровой 

«Пословицы» 

Методика М.И. Рожковой 

«Изучение социализиро-

ванности личности» 

Методика Л.В. Байборо-

довой «Ситуация выбора» 

Анкета «Что такое сча-

стье?» 

Игра  «Фантастический 

выбор» 

Анкета «Моя семья». Ме-
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тодика Е.Н. Степановой 

«Изучение удовлетворен-

ности педагогов жизнеде-

ятельностью в образова-

тельном учреждении» 

Методика А.А. Андреева  

«Изучение удовлетворен-

ности подростков жизне-

деятельностью в образо-

вательном учреждении» 

Анкета для старшекласс-

ников 

Сформированность 

общешкольного кол-

лектива  

Состояние эмоционально-

психологических отношений в кол-

лективе  

Развитость самоуправления  

Сформированность совместной дея-

тельности  

 

Анкетирование 

Тест «Размышляем о жиз-

ненном опыте» 

Н.Е.Щурковой 

Методика «Изучение со-

циализированности лич-

ности учащегося» 

М.И.Рожкова 

Методика «Определение 

уровня развития само-

управления в ученическом 

коллективе»  

А.А.Андреева 

Комплексная методика 

«Изучения удовлетворен-

ности родителей жизнеде-

ятельностью образова-

тельного учреждения» 

А.А.Андреева; 

 Методика «Социально-

психологическая самоат-

тестация коллектива» 

Р.С.Немова. 

Методика "Наши отноше-

ния"  

Удовлетворенность 

учащихся и их родите-

лей жизнедеятельно-

стью 

 

Комфортность ребенка в школе  

Эмоционально-психологическое 

положение ученика в школе (клас-

се) 

Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворен-

ности учащегося школь-

ной жизнью"  

Методики "Наши отноше-

ния", "Психологическая 

атмосфера в коллективе"  

 Анкета "Ты и твоя шко-

ла"  

Социометрия 

Сводная ведомость трудо-

устройства выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

Рост познавательной активности 

учащихся. 

Наличие высокой мотивации в уче-

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. 
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 бе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах 

творчества. 

Самоопределение после окончания 

школы. 

Анкета «Зеркало».  «Пат-

риот». 

  «Что вам интересно?» 

«Анализ интересов и 

направленности подрост-

ков».  «Интересы и до-

суг». 

 «Профориентация  

подростков. «Познава-

тельные потребности под-

ростка». 

 Методика Д.В. Григорье-

вой «Личностный рост» 

 

12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни учащихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диало-

гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к кон-

струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с терри-

торией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъектив-

ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощу-

щение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

3.  Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с ис-

торией народов и государств, находившихся на территории современной России).  

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

5. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной де-

ятельности, готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; готов-

ность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нрав-

ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиоз-

ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нрав-

ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры тра-

диционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в ста-
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новлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

7. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отноше-

ния к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботли-

вое отношение к членам своей семьи.  

8. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопре-

делению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, правосознание. 

9. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов дея-

тельности.  

10. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). 

11.  Участие в школьном самоуправлении (в Ученическом Совете) и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, соци-

альных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами учащиеся. 

12.  Гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной 

средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности.  

13. Интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).  

14. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на доро-

гах.  

15. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность по-

нимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, вы-

раженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с ху-

дожественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

16. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
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эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности).  

 

Заключение 

В рамках  реализации Программы воспитания и социализации учащихся на уровне ос-

новного общего образования учащимися будет обеспечиваться: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития учащихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую деятель-

ность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанно-

го на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе 

правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, россий-

ского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику Краснодар-

ского края, Крыловского  района, потребности учащихся и их родителей (законных предста-

вителей); 

- усвоение учащимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-

ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение учащихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-

человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентич-

ности; 

- социальную самоидентификацию учащихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности; 

- формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях че-

ловека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

- приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям, в учениче-

ском самоуправлении,  в проведении благотворительных, экологических акций и праздников 

(муниципальных, региональных, государственных, международных); 

- участие учащихся в деятельности производственных, творческих объединений,  благо-

творительных организаций (Волонтёрский штаб школы); в экологическом просвещении 

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

-  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации учащихся в семье; учёт индивидуальных и возрастных особенно-

стей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

- овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и рабо-

той служб занятости населения;  

-  развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образо-

вания и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям уча-

щихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации учащихся через систему работы 

педагогов, педагога-психолога,  социального педагога;  совместную деятельность учащихся с 

родителями (законными представителями); сотрудничество с предприятиями, учреждениями 
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среднего и высшего профессионального образования, Управление спорта,  молодёжной по-

литики и туризма; 

- информирование учащихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудо-

вой деятельности; 

-  использование средств  психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие кон-

сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга); 

- осознание учащимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осозна-

ния собственных возможностей; 

- осознанное отношение учащихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

-  формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

-  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и таба-

кокурения; 

- осознание учащимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 

выборе варианта поведения. 
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
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2.4. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным ком-

понентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разра-

батывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающих-

ся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная про-

грамма – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходи-

мости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребно-

сти, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каж-

дом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их по-

тенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для даль-

нейшего обучения и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи включает 

в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получе-

нии основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первич-

ных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цели программы: 

— содействие в  оказании комплексной психолого-социально-педагогической помощи в 

развитии  адаптационных возможностей обучающихся с ОВЗ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 

обществе. 

http://минобрнауки.рф/938
http://минобрнауки.рф/2365
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Задачи программы: 

— выявление  особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основно-

го общего образования; 

-создание условий в МБОУ СОШ № 7 для удовлетворения образовательных потребно-

стей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуаль-

ных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-

тельных образовательных коррекционных услуг; 

— создание психолого-педагогических условий,  способствующих оптимальной адапта-

ции в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личност-

ного общения в группе сверстников; 

— содействие через комплекс мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного про-

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образова-

нию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходи-

мых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образова-

ния. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой професси-
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ональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной дея-

тельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, кото-

рые призваны решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в реше-

нии проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психиче-

ском развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образова-

тельными потребностями основной образовательной программы основного общего об-

разования 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа  включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нару-

шений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа  включает в себя следующее:  
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 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

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

тивной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессио-

нального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жиз-

ненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа  включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания 

предметных программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и прие-

мов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответ-

ствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиоло-

гическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа  включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образователь-

ного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных пред-

ставителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных кате-

горий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая ком-

плексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 

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

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить педаго-

га-психолога.  
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ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтап-

но. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекци-

онной работы, анализируется состав детей с ОВЗ , их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; созда-

ется (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению дан-

ных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащих-

ся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, 

которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, воз-

можна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных кон-

силиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучаю-

щихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локаль-

ными нормативными актами , а также  уставом. Реализуется преимущественно во внеуроч-

ной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной ор-

ганизации осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на ре-

гулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В 

случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпи-

лепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником 

профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 

ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации  осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может 

быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде-

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной сре-

ды. Социальный педагог  участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблаго-

получия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их се-

мьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих ин-

тересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении про-

филактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными фор-

мами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные ин-

дивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также 

выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информаци-

онно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педа-
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гогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представи-

телями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультатив-

ную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психо-

лог) осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и спе-

циалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составле-

ние, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организа-

ционных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 42, 79).  

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется как само-

стоятельно, так и совместно с: ГБС(К)О(для обучающихся детей с ОВЗ школа-интернат VIII 

вида), ЦРБ, учреждений системы дополнительного образования(МУДОД, ДДТ, ДХШИ, 

ДЮСШ), ГБУСО Краснодарского края «Крыловский реабилитационный  центр «Солнеч-

ный»). С 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стра-

тегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учи-

телей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 Планируется коррекционная работа во всех организационных формах деятельности 

образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 

(внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориен-

тированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (худо-

жественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  
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Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участи-

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индиви-

дуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также под-

держкой тьютора образовательной организации.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и ра-

бочих коррекционных программ,  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к ре-

зультатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – лич-

ностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результатив-

ности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управ-

ление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных 

на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержани-

ем ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответ-

ствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной си-

туации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание органи-

зации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации 

на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индиви-

дуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а так-

же оценка на основе его портфеля достижений. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.1. Учебный план основного общего образования, 

           3.1.1. Календарный учебный график (прилагается) 

3.2. План внеурочной деятельности (прилагается) 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ№7 и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности для учащих-

ся 5-9 классов , время, отводимое на внеурочную деятельность, а также требования к органи-

зации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности уча-

щихся 5-9 классов являются следующие нормативно-правовые документы:  

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования  утверждён 

приказом министерства образования и науки РФ  приказ №1897 от 17.12.2010. 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное 

в Минюсте России 03.03.2011 №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010г. №2106);  

- Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об органи-

зации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образователь-

ного стандарта общего образования».  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования организуется по направле-

ниям развития личности:  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное.  

-спортивно-оздоровительное 

-социальное 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конфе-

ренции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, общественно по-

лезные практики. 

Все виды внеурочной деятельности  строго ориентированы на воспитательные резуль-

таты 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени основного общего об-

разования составляет  10  часов в неделю. Распределение часов внеурочной деятельности 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных представителей) .  

Внеурочные занятия в 5-9-х классах проводятся в кабинетах школы, в актовом и спор-

тивных залах во второй половине дня. 

Внеурочные занятия  проводятся преимущественно с  группой детей, сформирован-

ной  с учётом выбора учеников  и родителей.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет от 15 и  более 

человек. 
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности  составляет 40 минут,   при 

этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

Кадровые условия 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями - пред-

метниками, классными руководителями.  

 

Материально- техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности  в рамках ФГОС   имеются необходимые 

условия: занятия в классах, реализующих ФГОС, проводятся в одну смену, имеется столовая, 

школа располагает спортивным залом,  спортивной площадкой, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекой. 

 

 

Расписание внеурочной занятости  (прилагается) 
 

                     График работы школьного спортклуба(прилагается) 

 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

 

Созданные в МБОУ СОШ № 7, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия : 

- соответствуют требованиям Стандарта; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней об-

разовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сфор-

мированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
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точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
МБОУ СОШ №7 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квали-

фикационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МБОУ СОШ №7 укомплектована медицинским работником, работниками пищебло-

ка, вспомогательным персоналом. 



 

133  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Анализ кадровых условий (педагогические работники) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы №7 станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район 

 

Наименование должности 

Количество педагогических 

работников 
Квалификационные категории 

требуется имеется Высшая Первая Без категории 

Учитель русского языка и литературы 3 3 1 1 1 

Учитель истории, обществознания 1 1 1 -- -- 

Учитель математики 3 3 1 1 1 

Учитель физики  1 1 -- 1 -- 

Учитель химии, биологии 1 1 -- 1 -- 

Учитель географии, биологии 1 1 -- 1 -- 

Учитель английского языка 2 1 -- -- 1 

Учитель музыки и ИЗО 1 1 1 -- -- 

Учитель физической культуры  1 1 -- -- 1 

Учитель ОБЖ 1 1 1 -- -- 

Учитель технологии 2 2 -- -- 2 

Социальный педагог 1 1 -- -- 1 

Псижолог 1 1 -- -- 1 

Доля педагогов, имеющих квалифи-

кационные категории 

  
42% 42% 16% 

 

По стажу работы коллектив представляет оптимальное соотношение опытных и молодых педагогов (75% и 25%). Такое сочетание явля-

ется хорошей основой для сохранения и передачи традиций школы. 

менее 5-ти лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 25 лет от 25 лет и выше 

2 1 2 2 7 
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Награды педагогических работников МБОУ СОШ №7 

Администрация  МБОУ СОШ №7 ведет  плановую  работу  по  поощрению  педагогических  кадров  за  высокие  результаты  в  образователь-

ной деятельности, по повышению качества обученности учащихся. 

Почетные звания, награды 

Заслуженный учитель Кубани 1 Омельченко Людмила Ивановна, учитель русского языка и литературы 

Почетный работник общего образования РФ 1 Задорожная Елена Петровна, директор 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 Ковалева Светлана Викторовна, учитель музыки 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 1 Проценко Марина Евгеньевна, заместитель директора по УР 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест 

во работ-

ников в 

школе 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

ФИО сотрудника, 

должность по 

штатному распи-

санию 

Фактический 

руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает систем-

ную образовательную 

и административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям  

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в обла-

сти государственного и му-

ниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

Задорожная  

Елена Петровна 
Образование:  высшее профессиональ-

ное, Адыгейский государственный педа-

гогический институт,  1986, специаль-

ность  –  математика  и физика, квали-

фикация – учитель математики и физики 

Курсы повышения квалификации «Ин-

формационно-коммуникационные ком-

муникационные технологии в управле-

нии образовательным учреждением», 

2006, 

«Управление развиием образовательно-

го учреждения»,2013, 

«Управление государственными и му-

ниципальными закупками в контрактной 

системе», 2014 

«Теория, методика и современные обра-

зовательные технологии начального, ос-
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ностях не менее 5 лет. новного общего и среднего общего об-

разования» , ЦДО Санкт-Петербург,2015 

«Управление образовательной органи-

зацией в условиях введения ФГОС 

СОО» ГБОУ ИРО Краснодарского края, 

2018 г. 

Стаж работы 

педагогический – 32 года, 

на должности руководителя – 13 лет 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу 

преподавателей, разра-

ботку учебно-

методической и иной 

документации. Обеспе-

чивает совершенство-

вание методов органи-

зации образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного про-

цесса. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям  

подготовки «Государственное 

и муниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в обла-

сти государственного и му-

ниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогиче-

ских или руководящих долж-

ностях не менее 5 лет. 

Проценко Мари-

на Евгеньевна, 

заместитель ди-

ректора по учеб-

ной работе 

Образование: высшее профессиональ-

ное, Армавирский государственный пе-

дагогический институт, 1998; специаль-

ность - педагогика и методика начально-

го образования, квалификация - учитель 

начальных классов) 

Курсы повышения квалификации: 

«Введение федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

основного общего образования в обще-

образовательных учреждениях Красно-

дарского края», 2012, 

«Эффективное использование возмож-

ностей цифровых ресурсов нового по-

коления в образовательном учрежде-

нии при реализации ФГОС НОО и 

ООО», 2014, 

«Теория, методика и современные обра 

образоватетельные технологии началь-

ного, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», 2015 

«Образовательный стандарт и формиро-

вание системы оценки качества образо-

вания» АНО СПБ ЦДПО, г. Санк- Пе-

тербург, 2018г. 

«Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС ООО, преподава-

ние математики» г. Санкт-Петербург 
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ООО «Центр Развития Педагогики» 

2018г. 

Стаж работы: 

педагогический – 30 лет 

на должности заместителя руководителя 

– 7лет 

Заместитель руководи-

теля 

Формирует и контроли-

рует реализацию ком-

плексного  плана вос-

питательной работы, 

координирует воспита-

тельную деятельность, 

организует участие в 

городских и районных   

массовых мероприяти-

ях, организует деятель-

ность, направленную на 

гармонизацию меж-

культурных, межэтни-

ческих и межконфесси-

ональных отношений, 

воспитание  культуры 

толерантности, осу-

ществляет обучение и 

воспитание обучаю-

щихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го  выбора и освоения 

образовательных про-

грамм. 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлени-

ям  подготовки «Государ-

ственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогиче-

ских должностях не менее 5 

лет либо высшее профессио-

нальное образование и до-

полнительное профессио-

нальное образование в обла-

сти государственного и му-

ниципального управления 

или менеджмента и экономи-

ки и стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Забара Светлана 

Григорьевна, заме-

ститель директора 

по воспитательной 

работе работе 

Образование: высшее профессиональ-

ное, Армавирский государственный 

педагогический институт, 2008, специ-

альность – русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского язы-

ка и литературы) 

Курсы. «Традиции и новаторство в пре-

подавании русского языка как родного и 

как неродного» ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, 2017г., 

«Использование межпредметных связей 

при преподавании курсов русского языка 

и литературы в контексте требований 

ФГОС СОО», АНО Санкт-Петербургский 

ЦДПО, 2017г., 

«Служба школьной медиации» ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 2018г., 

«Моделирование и проектирование 

воспитательного пространства ОО в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования» ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, 2018г 

Стаж работы: педагогический – 13 лет 

на должности заместителя руководителя 

– 3 года 
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Учитель Осущесвляет обучение 

и воспитание обучаю-

щихся с учетом их пси-

холого-

физиологических осо-

бенностей и специфики 

преподаваемого пред-

мета, способствует 

формированию общей 

культуры личности, со-

циализации, осознанно-

го выбора и освоения 

образовательных про-

грамм 

10/10 высшее профессиональное 

образование  или  среднее 

профессиональное образова-

ние по направлению подго-

товки «Образование и педа-

гогика» или в области, соот-

ветствующей преподаваемо-

му предмету, без предъявле-

ния  требований к стажу ра-

боты либо высшее профес-

сиональное образование  или  

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению де-

ятельности в образователь-

ном учреждении без предъ-

явления  требований к стажу 

работы. 

 

Щетина Людми-

ла Алексеевна, 

учитель геогра-

фии, биологии, 

кубановедения 

Образование: высшее профессиональ-

ное, Петропавловский педагогический 

институт, 1983 , специальность – химия 

и биология, квалификация - учитель 

химии и биологии 

Курсы «Современный урок биологии с 

учетом требований ФГОС» ЦДО «Эйдос» 

2015., «Совершенствование деятельности 

тьютора по кубановедению» ИРО,2015 

Методика преподавания химии в соот-

ветствии с ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Ин-

ститут переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г. 

«Методика преподавания биологии в со-

ответствии с ФГОС СОО», ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г.  

«Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС СОО», ЧОУ 

ДПО «Институт переподготовки и по-

вышения квалификации» г. Новочер-

касск, 

Стаж работы: педагогический – 33 года 

Омельченко 

Людмила Ива-

новна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Образование: высшее профессиональ-

ное, Криворожский государственный 

педагогический институт, 1991, специ-

альность – педагогика и методика 

начального обучения, квалификация – 

учитель начальных классов) 

Курсы Курсы «Использование меж-

предметных связей при преподавании 

курсов русского языка и литературы в 

контексте требований ФГОС СОО», 

АНО Санкт-Петербургский ЦДПО, 

2017г., 

Стаж работы: педагогический – 38 лет 
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 Образование: высшее профессиональ-

ное, Армавирский государственный 

педагогический институт, 2008, специ-

альность – русский язык и литература, 

квалификация – учитель русского язы-

ка и литературы) 

Стаж работы: педагогический – 10 лет 

Патрушев Вита-

лий Александро-

вич 

Образование:  

Ленинградский педагогический колледж, 

информатика основной образовательной 

школы. 

Армавирский государственного педаго-

гического университета,  учитель физи-

ческой культуры. 

основы преподавания курса «Шахматы», 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2018г., 

«Преподавание информатики и ИКТ с 

учетом требований ФГОС», АГПУ, 

2018г., «Использование современных 

информационно-коммуникационных тех-

нологий в преподавании физической 

культуры с учетом требований ФГОС», 

АГПУ, 2018г. 

Стаж работы: педагогический –10 лет 

Стаж работы: педагогический – 5 лет 

Мартынова Люд-

мила Викторовна, 

учитель  истории 

и обществознания 

Образование: высшее профессиональ-

ное, Армавирский государственный пе-

дагогический институт,  2000, специ-

альность  –  история, квалификация – 

учитель истории 

КурсКурсы «Теория, методика и совре-

менные образовательные технологии 

начального, основного общего и средне-

го общего образования, Специфика пре-

подавания курса «Россия в мире» на ос-

нове синтеза историко-культурного и 
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социально-экономического знания» , 

ЦДО Санкт-Петербург,2016, «Содержа-

ние и методика преподавания курса фи-

нансовой грамотности различным кате-

гориям обучающихся», АНО ДПО 

«ОКЦ «Энергоперсонал» 2016г., «Мето-

дика преподавания истории в соответ-

ствии с ФГОС СОО», ЧОУ ДПО «Ин-

ститут переподготовки и повышения 

квалификации» г. Новочеркасск, 2018г. 

Стаж работы: педагогический –22 года 

Ковалева Светла-

на  Викторовна, 

учительмузыки и 

искусства 

Образование: среднее специальное,  

Элистинское педагогическое училище 

им.Х.Б. Канукова,  1985, специальность 

– музыкальное воспитение, квалифика-

ция - учитель музыки, муз. Воспитатель 

Курсы «Инновационные процессы в му-

зыкальной педагогике», 2016г. 
Стаж работы: педагогический – 31 год 

лет 

Федоренко Кри-

стина Андреевна, 

учитель англий-

ского языка 

Образование: высшее профессиональ-

ное, Армавирская государственная педа-

гогическая академия, 2014, специаль-

ность – иностранный язык, квалифика-

ция - учитель иностранного языка (ан-

глийский язык) начальной и основной 

общеобразовательной школы) 

Курсы «Методика преподавания англий-

ского языка в соответствии с ФГОС 

СОО», ЧОУ ДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалификации» г. 

Новочеркасск, 2018г. 

Стаж работы: педагогический – 7 лет 
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Пацев Виталий 

Алексеевич, учи-

тель математики 

и физики 

Образование: высшее профессиональ-

ное, Армавирский государственный 

педагогический институт, 1993, специ-

альность – математика и физика, пси-

холог менеджер, квалификация – учи-

тель математики и физики, психолог-

менеджер народного образования 

«Практикоориентированная направлен-

ность курса физики в условиях ФГОС» 

ИРО 2016 

«Теория и методика преподавания пред-

мета «Астрономия» в условиях реализа-

ции ФГОС СОО» АНО «СПБ ЦДПО г. 

Санкт-Петербург, 2018г., 

 «Теория и методика обучения математи-

ке в процессе реализации ФГОС СОО»  

ГБОУ   ИРО Краснодарского края, 2018г.       

«Организационно-методическое  со-

провождение введения ФГОС СОО по 

физике», ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 2018г. 

Стаж работы: педагогический – 20 лет 

Дорошенко Елена 

Юрьевна 

Армавирский государственный педаго-

гический институт, учитель русского 

языка и литературы  

Стаж работы: педагогический – 27 лет 

  

      

Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по разви-

тию и социальной за-

щите личности обуча-

ющегося в школе и по 

месту жительства 

1/1 Высшее или среднее профес-

сиональное образование 

Белоусова Елена 

Николаевна 
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Психолог Осуществляет профес-

сиональную деятель-

ность, направленную 

на сохранение психи-

ческого, соматического 

и социального благо-

получия обучающихся 

в процессе воспитания 

и обучения 

 Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по специальности или курсы 

переподготовки при наличии 

педобразования 

Дубина Анна Ген-

надьевна 
Ленинградский педагогический кол-
ледж Краснодарского края, учитель 
русского языка и литературы. 

Библиотекарь Организует работу 

библиотеки школы, 

формирует и организу-

ет библиотечный фонд, 

осуществляет методи-

ческое сопровождение 

конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, обеспечива-

ет доступ обучающихся 

к информационным ре-

сурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, профори-

ентации и социализа-

ции, содействует фор-

мированию информа-

ционной компетентно-

сти обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее про-

фессиональное образование 

по специальности  «Библио-

течно-информационная  дея-

тельность». 

Шостенко Светла-

на Анатольевна 
Образование: среднее профессиональ-

ное, Ростовское -на-Дону областное 

культурно-просветительное училище, 

1989, специальность – культурно-

просветительная работа, квалификация 

– клубный работник, руководитель са-

модеятельного народного хора.  

Дополнительное профессиональное  

образование: 

Курсы повышения квалификации 

«Роль библиотеки в образовательном 

пространстве школы в свете требований 

ФГОС», 2014   

Стаж работы – 4 года 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подго-

товки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

Перспективный план-график повышения квалификации педагогами 

МБОУ СОШ №7 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 

1 Задорожная Е.П. директор 

математика 

+ 

+ 

  + 

+ 

 

2 Проценко М.Е. заместитель директора по 

УР математика 

+   +  

3 Забара С.Г. заместитель директора по 

ВР 

русский язык 

+   

 

+ 

+  

4 Мартынова  Л.В. история 

обществознание 

+ 

+ 

  + 

+ 

 

5 Щетина Л.А. география 

биология 

кубановедение 

+ 

+ 

+ 

  

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

6 Омельченко Л.И. русский язык   +  

 

 

7 Патрушев В.А. физическая культура + 

+ 

  + 

+ 

 

8 Пацев В.А. математика 

физика 

 

+ 

+ 

  

 

+ 

+ 

+ 

 

9 Федоренко К.А. английский язык +   + 

 

 

10 Гусева Е.Г. английский язык   +  

 

 

11 Ковалева С.В. учитель музыки  +   

 

 

12. Ткаченко В.В. технология, ОБЖ     + 

13. Никитенко Н.В. химия, физика, информа-

тика , астрономия 

   +  

14. Дорошенко Е.Ю. технология    +  

15. Дубина А.Г. педагог-психолог, рус-

ский язык 
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Перспективный график прохождения аттестации педагогами 

МБОУ СОШ №7 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет 2019 

г. 

2020 г. 2021 

г. 

2022 

г. 

1 Задорожная Е.П. директор 

математика 

   

+ 

 

 

 

2 Проценко М.Е. заместитель директо-

ра по УР 

   + 

 

 

3 Забара С.Г. русский язык    + 

 

4 Мартынова  Л.В. история 

обществознание 

   + 

5 Щетина Л.А. география  +   

 

6 Омельченко Л.И. русский язык    + 

 

7 Патрушев В.А. физическая культура +    

 

8 Пацев В.А. математика   +  

 

9 Федоренко К.А. английский язык     

 

10 Дорошенко Е.Ю. технология     

+ 

 

11 Ковалева С.В. учитель музыки    + 

 

12 Дубина А.Г. педагог-психолог  +   

 

13. Гусева Е.Г. английский язык   +  

14. Ткаченко В.В. технология, ОБЖ   +  

15. Никитенко Н.В. химия, физика   +  



 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работ-

ников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

‒  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов об-

разовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятель-

ности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методиче-

ской работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, 

ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессио-

нальной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введе-

ния ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров об-

разовательной организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в усло-

виях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских пло-

щадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического сове-

тов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, ре-

золюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики воз-

растного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по от-

ношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного пси-

хофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, осво-
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ение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут высту-

пать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной орга-

низации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно от-

нести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и осо-

быми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетент-

ности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  програм-

мы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-

ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном зада-

нии образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объ-

ем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. Обра-

зовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расхо-

дования средств муниципального задания, самостоятельно определяет долю средств, направ-

ляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципального зада-

ния. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательной организации 
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осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра-

зования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в рас-

чете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 

основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом обра-

зовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников образо-

вательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работни-

ков: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимули-

рующей частей. Доля стимулирующего фонда оплаты труда – не менее 25 %; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от обще-

го объема фонда оплаты труда. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив-

ных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности 

и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо-

вого педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации, выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
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3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №7 приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной органи-

зации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Инвентарный 

номер 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Балансовая 

стоимость 

 ВСЕГО 

движимое имущество 

  7923902,54 

 В том числе особо ценное движи-

мое имущество 

  6505680,86 

1 Водонагреватель проточный ВЭП-15 110104000001, 

110104000002 

2005 13 595,42 

2 Шкаф жарочный ШЖЭП-2 110104000003 2005 20 239,05 

3 Вытяжка вентиляционная 110104000004 2005 11 987,21 

4 Плита электрическая ПЭП-0,48-4М с 

духовкой 

110104000009 2005 19 566,02 

5 Системный блок «ПИРИТ-OFFICE 

1.3» 

110104000017 2003 10 875,15 

6 Принтер XEROX PE16 110104000018 2003 14 036,49 

7 Рабочее место библиотекаря 110104000019 2004 22 030,40 

8 Рабочее место учителя 110104000022 2001 35 963,79 

9 Рабочее место ученика 110104000023 2001 25 320,21 

10 Палатка 110106000004 2004 3 810,00 

11 Шкаф для кабинета по физике 110106000008, 

110106000009 

1992 11 978,40 

12 Шкаф для кабинета математики 110106000010, 

110106000011 

1992 9 946,58 

13 Набор корпусной мебели 110106000012, 

110106000013 

1992 88 347,14 

14 Учебный класс 110106000016, 

110106000017 

1992 16 840,60 

15 Станок деревообрабатывающий 110106000020, 

110106000021 

2004 6 461,28 

16 Станок фрезерный 110106000022 1990 4 819,68 

17 Станок заточной 110106000023 1992 4 223,52 

18 Станок универсальный 110106000024 1993 5 037,12 

19 Станок ТВ-7 110106000025 1993 5 870,88 

20 Стол демонстрационный физический 110106000027 2005 9 401,00 

21 Стол демонстрационный химический 110106000028 2005 10 472,00 

22 Верстак комбинированный 110106000029 2005 26 130,30 

23 Верстак столярный 110106000030 2005 42 849,00 

24 Стол разделочный 110106000105, 

110106000117, 

110106000118, 

110106000752 

 

2005, 

2010 

12 418,84 

25 Шкаф холодильный 110104000027 2005 54 072,41 
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26 Системный блок CEL 2400 110104000029, 

110104000035, 

110104000036, 

110104000037 

2005 

 

45 368,00 

27 ЛШМ Скил  110104000038 2005 3 129,70 

28 Системный блок Aquarius CMP 

F2400 

110104000039, 

110104000040 

2005 24 697,74 

29 Ванна моечная 2-х секционная ВМО 

2/430 

110106000133 2006 4 703,40 

30 Ванна моечная ВМО 3/430 110106000134 2006 7 056,72  

31 Компьютер в сборе Besto P4-2667 s 

775/915P/ATI*5 

110104000046 2006 19 776,78 

32 Принтер CANON LBP 2900 110104000047 2006 4 140,18 

 

33 Шкаф для учебных пособий  М 305 110106000205, 

110106000206, 

110106000207, 

110106000208 

2006 17 897,76 

34 Компьютер в сборе Alfa C-2800/i910 

GI/Integr/512 

110104000050, 

110104000051 

2006 34 690,20 

35 Морозильник  «Стинол-131» 275 л 110104000052 2006 11 185,32 

36 Проектор BenQ MP610 110104000053 2006 24 938,16 

37 Стол для H/T STERT LINE 

OLUMPIC 

110106000214, 

110106000215 

2006 18 679,68 

38 Стол компьютерный  110106000227, 

110106000615, 

110106000616, 

110106000736 

2006, 

2008, 

2009 

14 496,00 

39 Макет ММГ пластмассовый, при-

кладной 

110106000228 2006 4 536,00 

40 Весы штрих М-1 настольные элек-

тронные 

210106000241 2007 4 660,00 

41 Набор по механике 110106000243- 

110106000257  

2007 64 404,00 

42 Набор эл. приборов постоянного, пе-

ременного тока 

110106000316 2007 10 830,54 

43 Комплект для практикума по эл. ди-

намике 

110106000317 2007 4 219,76 

44 Измеритель давления и температуры 110106000318 2007 7 237,78 

45 Источник постоянного и переменно-

го напряжения 

110106000319 2007 7 995,76 

46 Генератор звуковой частоты 110106000320 2007 6 179,33 

47 Осциллограф 110106000321 2007 7 833,60 

48 Насос вакуумный с тарелкой, мано-

метром, колпаком 

110106000325 2007 7 632,92 

49 Комплект полумеханический посту-

пательного, прямолинейного движе-

ния 

110106000327 2007 9 615,15 

50 Комплект "Вращение" 110106000328 2007 12 714,91 

51 Машина волновая 110106000333 2007 3 697,69 

52 Набор по термодинамике 110106000342 2007 12 142,44 
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53 Прибор для демонстрации тепловых 

явлений, законов МКТ 

110106000345 2007 3 271,14 

54 Набор для исследования тока в по-

лупроводниках 

110106000349 2007 4 906,96 

55 Набор для исследования электриче-

ских цепей постоянного тока 

110106000350 2007 6 678,93 

56 Набор для исследования переменно-

го тока, явлений эл. магнитности 

110106000351 2007 4 906,97 

57 Набор для изучения движения элек-

тронов  

110106000352 2007 4 906,97 

58 Набор для исследования принципов 

радиосвязи 

110106000354 2007 13 770,00 

59 Электрометры с принадлежностями 110106000355 2007 3 165,40 

60 Трансформатор универсальный 110106000356 2007 8 355,15 

61 Источник высокого напряжения 110106000357 2007 7 190,90 

62 Комплект п/геом. оптике на магнит-

ных держателях 

110106000366 2007 12 852,00 

63 Комплект п/волн. оптике на основе 

графопроектора 

110106000367 2007 12 852,00 

64 Набор спектральных трубок с источ-

ником питания 

110106000368 2007 4 586,90 

65 Компьютерный измерительный блок 110106000370 2007 7 723,70 

66 Набор датчиков (температура, дав-

ление, влажность, расстояние, маг-

нитные поля) 

110106000371 2007 19 646,22 

67 Компьютер в сборе NB ASUS 

AGRpAPO61Y 

110104000069 2007 32 465,00 

68 Цифровое фортепиано Alina Pro-300  110104000070 2007 38 500,00 

69 Гидрант Н-0,75 110106000386 2007 6 985,00 

70 Подставка ППС-200 110106000387 2007 3 014,99 

71 Пила дисковая РЕБИР RZ 70,2 110104000077 2007 3 190,00 

72 Шкаф вытяжной для кабинета  хи-

мии 

110106000403 2007 11 190,00 

73 Доска учебная 110106000404-

110106000407, 

110106000539, 

110106000540 

2007, 

2008 

23 838,00 

74 Швейная машина BROTHER LS-

1520 

110104000079, 

110104000080 

2007 8 466,00 

75 Микроскоп "Юннат 2ПЗ" 110106000427 2007 3 176,00 

76 Измельчитель овощей "ГАММА-5А" 

с протирочным устройством 

110104000081 2007 17 920,00 

77 Приставка "ГАММА-5М" (мясоруб-

ка) 

110104000082 2007 4 770,00 

78 Системный блок RAPIDA 

2800/SIS761/INTEGR/512/80GB/DVD 

110104000083 2007  6 399,50 

79 Компьютер в сборе AGUARIUS PRO 

P30 S61 

110104000084 2007 18 029,68 

80 Монитор PHILIPS LGD17" 170P7E 110104000086 2007 7 762,96 

81 Мультимедийный проектор 

INFOCUS IN26+ 

110104000087 2007 19 785,58 
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82 Монитор 17ACER AL1716FS TFT 110104000093 2007 6 231,00 

83 EUROSOUND PA-400 110104000089 2007 13 760,00 

84 Простые задачи 110106000464, 

110106000465 

2007 6 300,00 

85 Весы медицинский РП-150 МГ 110106000479 2008 6 000,00 

86 Осветитель таблиц для определения 

остроты зрения 

110106000486 2007 3 250,00 

87 Пантограф детский в комплекте 110106000488 2008 3 800,00 

88 Шкаф ШМС 1(стекло) 110106000496 2008 5 100,00 

89 Холодильник "САРАТОВ-452" 110104000132 2008 6 600,00 

90 Стол  2-х тумбовый 110106000514 2008  3 746,00 

91 Аппарат АМПЛИПУЛЬС-5 БР 110106000519 2008 18 000,00 

92 Сплит-система AERONIK.ASO-

18HE.ASI-18HE 

110104000096 2008 15 450,00 

93 Проектор EPSON  110104000520, 

110104000103, 

110104000551 

2008, 

2010 

61 608,25 

94 МФУ HP Laser JET  2727nf 110104000521 2008 20 733,00 

95 Фотопринтер EPSON STYLUS 1410 110104000522 2008 15 745,00 

96 Экран 178*178  DATA-LIFE VER-

SATOL 

110104000524 2008 3 392,00 

97 Устройство УТЛ-01- "ЕЛАТ" 110106000526 2008 3 000,00 

98 Автобус ПАЗ 32053-70 110105000002 2008 812 000,00 

99 Облучатель ОРУБн2-01-КРОНТ 

ДЕЗАР-2 

110106000543 2008 7 550,00 

100 Монитор ASUS 17" VB172T LCD 

monitor, 5ms,300 cd 

110104000098 2008 6 375,00 

101 Ноутбук ASUS  110104000100, 

110104000549 

2008, 

2010 

42 144,00 

102 Телевизор с плоским экраном SAM-

SUNG CS29Z45 Z3Q 

110104000101 2008 13 098,00 

103 Системный блок Besto 

E2160/i945PL/GF 8400GS 256 

110104000104 2008 9 269,00 

104 Системный блок "ГЕОС" 110104000110 2008 46 605,00 

105 Скелет человека 110106000580 2008 13 328,00 

106 Кости черепа 110106000581 2008 3 046,00 

107 Комплект муляжей "Позвоночные 

животные" 

110106000589 2008 5 357,00 

108 Гербарий "Основные группы 

растений" 

110106000592 2008 3 246,00 

109 Комплект оборудования для интер-

активного кабинета 

110104000111 2008 149 250,00 

110 Электронное пособие по курсу ОБЖ 

1-6 кл. /комплект/ 

110106000617 2008 3 980,00 

111 Облучатель ультрафиолетовый 110106000624 2008 23 819,00 

112 Комплект настольного тенниса 

(1стол, 1сетка, 2ракетки, 3мяча) 

110106000628 

- 

110106000630 

2009 21 000,00 

113 Интерактивная доска Inter Write Dual 

Bard 1277 

110104000115 2009 66 200,00 

114 Проектор Acer X1130.ColorBoost 110104000116 2009 22 100,00 
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II.EkoPro DLP. 

115 Комплект потолочного крепления 

(VGA кабель, силовой кабель) 

110106000631 2009 7 000,00 

116 Системный блок: Tempo 7550 (AMD 

AthlonX2) 

110104000119, 

110104000125, 

110104000127, 

110104000129, 

110104000131 

2009 53 630,00 

117 Монитор 19"Acer V193HQb black" 110104000124, 

110106000642, 

110106000646, 

110106000650, 

110106000654 

2009 22 695,00 

118 Проектор ACER X1160PZ 

(EY.J8801.013)SYGA800X600 

110104000134, 

110104000136, 

110104000138 

2009 63 678,00 

119 Лазерный факс Panasonik KX-

FL403RU 

110104000140 2009 9 068,00 

120 Столик подъемный лабораторный 110106000661, 

110106000662 

2009 8 922,00 

121 Прибор для получения растворимых 

твердых веществ 

110106000667 2009 3 390,00 

122 Аппарат для проведения химических 

реакций 

110106000671 2009 3 192,00 

123 Набор пособий и лабораторных при-

надлежностей для проведения де-

монстрационных опытов 

110106000675 2009 19 205,00 

124 Набор № 5ОС "Металлы" 110106000680 2009 3 202,00 

125 Набор приборов, посуды и принад-

лежностей для ученических экспе-

риментов 

110106000699 

- 

110106000713 

2009 200 475,00 

126 ЭВН Водонагреватель "Ари-

стон"ABS PRO ECO 100V 

110104000525 2009 6 730,00 

127 ИБП Ippon Smart Winner 1000 110106000718, 

110106000719 

2009 11 300,00 

128 Винтоверт 110106000723 2009 6 950,00 

129 Станок вертикально-сверлильный 

настольный 

110104000527 2009 20 200,00 

130 Заточный станок с двумя камнями 110104000528 2009 3 750,00 

131 Станок настольно-токарный по дере-

ву 

110104000529 2009 8 930,00 

132 Станок токарный по металлу 110104000530 2009 55 700,00 

133 Станок сверлильно-фрезерный 110104000531 2009 64 000,00 

134 Пылесос для мастерских 110104000532 2009 8 500,00 

135 Верстак стальной с тисками 110104000533 

- 

110104000542 

2009 115 300,00 

136 Подставка для станка 110104000543-

110104000546 

2009 35 400,00 

137 Аккумуляторная отвертка 110106000722 2009 7 840,00 

138 Навигационное бортовое оборудова- 110104000547 2009 35 000,00 
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ние "АвтоТрекер" 

139 Интерактивный кабинет 110104000548 2010 99 800,00 

140 Системный блок "Komforto" E320 110104000550 2010 15 715,00 

141 Сетевое оборудование D-Link DGS-

1024D 24-port 

110106000748 2010 6 777,00 

142 Цифровая фотокамера Panasonic  

DMC-LZ10.10Mpx 

110106000750 2010 5 976,00 

143 Монитор 19"LG Flatron 110104000553 

-110104000602 

2010 53 456,00 

144 Козел гимнастический 

 

110136000766 2011 5 050,00 

145 Стойка для прыжков в высоту с 

планкой 

110136000768 2011 5 300,00 

146 Комплект серверного оборудования 410124000612 2012 101 288,83 

147 Автоматизированное рабочее место 

для учителя 

110104000056, 

410124000613, 

410124000614, 

410124000629 

2006, 

2012,  

2013 

415 996,62 

148 Токарный станок по дереву СТД -

120 

410126000770 2012 17 716,32 

149 Водонагреватель накопительный 

Термекс Н-30-О 

410124000617 2012 4 330,00 

150 Система голосования Mimio Vote 24 

пользователя 

410124000625 2012 53 796,95 

151 Весы механические торговые 

ВТ8909-200 

410126000616 2012 6 980,00 

152 Подставка для столовых приборов  410126000617, 

410126000618 

2012 6 628,00 

153 Подставка под котёл 500х500х350 410126000614, 

410126000615, 

410126000619 

2012 11 640,00 

154 Полка для кухонных досок ПКНД-9 410126000620 2012 3 710,00 

155 Стеллаж для стаканов СКСН-2 410126000622 2012 5 244,00 

156 Стеллаж для тарелок СКТН-4 410126000623 2012 12 590,00 

157 Стеллаж кухонный СКН-

1410х610х1850 

410126000612 2012 11 781,00 

158 Подтоварник ПМН-1200х800х280 410126000613 2012 10 582,00  

159 Комплект лабораторного оборудова-

ния для изучения равновесия 

410126000610 2012 28 000,00 

160 Комплект лабораторного оборудова-

ния "Атмосферное давление и ваку-

ум" 

410126000611 2012 40 000,00 

161 Документ-камера Mimio View 410124000618- 

410124000624 

2012 141 656,90 

162 Скамейка гимнастическая 410126000624, 

410126000625 

2013 6 282,00 

163 Перекладина гимнастическая уни-

версальная 

410126000632 2013 13 995,00 

164 Щит баскетбольный игровой 410126000634, 

410126000635 

2013 24 300,00 

165 Бревно напольное 410126000638 2013 3 790,00 
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166 Микроскоп цифровой Digital Blue 410124000626 2013 6 463,58 

167 ЛабДиск ГЛОМИР Мобильная есте-

ственно-научная лаборатория для 

начальной школы 

410126000771 2013 24 450,00 

168 Комплект лабораторного оборудова-

ния "Наблюдение за погодой" с ру-

ководством пользователя 

410126000772 2013  33 158,78 

169 Комплект интерактивных учебных 

пособий для школ 

410126000640 2013 145 200,00 

170 Система видеорегистрации 410124000627 2013 344 000,00 

171 Система камер наружного видеона-

блюдения 

410124000628 2013 99 500,00 

172 Конструктор ПервоРобот 410126000779, 

410126000780 

2013 28 528,04 

173 Набор средний ресурсный 410126000781 2013 3 492,78 

174 Акустическая система BEHRINGER 

B 208D 

410124000630, 

410124000631 

2014 25 350,00 

175 Вокальная радиосистема KG WMS40 

Mini2 Vocal Set BD 

410124000632  2014 9 530,00 

176 Цифровое пианино AMAHA P-105 410124000633 2014 32 296,00 

177 Экран iewscreen Clamp Pro 203*153 410124000634 2014 3 500,00 

178 Мультимедийный проектор ptoma 

H100 

410124000635 2014 28 900,00 

179 Мобильная рабочая станция (ноут-

бук) P ProBook 455 

410124000636 2014 18 585,00 

180 Комплект монтажного оборудования 410124000638 2014 3 600,00  

 

181 Библиотечный фонд  2010, 

2011, 

2012, 

2013, 

 

2014 

2015 

2016 

2017 

844387,8 

 

 

 

 

 

463253,64 

344383,24 

489911.54 

182 Кухонный гарнитур 210136000777 2015 11500 

183 Плита электрическая 210136000776 2015 1400 

184 Ноутбуки 410134000638-

410134000642 

2015 120000 

185 Принтеры 410134000648-

410134000651 

2015 39810 

186 Маты … 2015 7633,36 

187 Глобусы, компасы … 2015 14890 

188 Проекторы 410134000654 

410134000655 

 

2016 58600 

189 Стенды … 2016 45100 
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187 Система видеонаблюдения+система 

бесперебойного питания 

410124000639- 

410134000653 

2016 107750 

188 Спортивный инвентарь … 2017 50447 

189 Мебель … 2017 218540 

190 Стенды … 2017 19260 

 

 

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по обеспе-

чению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, не-

обходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соот-

ветствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в МБОУ СОШ № 7 разработаны   перечни оснащения и оборудования образо-

вательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о ли-

цензировании 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 Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ № 7  оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго-

гических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории ; 

• помещения  для занятий музыкой  ; 

• библиотека;  

• актовый зал; 

• спортивный зал, оборудованный спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещение для питания обучающихся, а также доготовочная, обеспечивающие воз-

можность организации качественного горячего питания,  

• медкабинет; 

• гардероб, санузлы; 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими ме-

стами обучающихся и педагогических работников 

имеется в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Лингафонные кабинеты необходимо 
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4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техниче-

ским творчеством 

имеется в наличии 

5 Необходимые для реализации учебной и внеурочной дея-

тельности лаборатории и мастерские 

имеется в наличии 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в нали-

чии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) ка-

бинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программ-

но-методическое обеспечение, локальные 

акты 

имеется в нали-

чии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные мате-

риалы по предметам 

имеется в нали-

чии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержа-

нию учебных  предметов  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информаци-

онно-коммуникационные средства 

имеется в нали-

чии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  имеется в нали-

чии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в нали-

чии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета ос-

новной школы 

2.1. Нормативные документы федерально-

го, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

имеется в нали-

чии 

2.2. Документация ОУ имеется в нали-

чии 

2.3. Комплекты диагностических материа-

лов. 

имеется в нали-

чии 

2.4. базы данных: учащихся ,учителей имеется в нали-

чии 

2.5. Материально-техническое оснащение. имеется в нали-

чии 

 

В МБОУ СОШ № 7 имеются в наличии на основе СанПиН помещения:  для осуществле-

ния образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, рас-

положение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые 

должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учеб-

ной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 
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В МБОУ СОШ № 7 в соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы общего образова-

ния обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педа-

гогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки примене-

ния ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ № 7 ИОС строится в соответствии со следующей иерар-

хией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность МБОУ СОШ №7 (бухгалтерский учёт, делопроизвод-

ство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным требо-

ваниям 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 образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществле-

ния их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо-

го и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирова-

ния и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмер-

ные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа-

лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геомет-

рических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-

ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу  (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения ги-

пермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— 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; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техноло-

гиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-

вания; 

— занятий по изучению правил дорожного движения; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учре-

ждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирова-

ния его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных но-

сителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
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графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организа-

ции сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьной газеты. 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе(прилагается) 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; сканер; микрофоны; оборудование компьютерной сети; конструктор, ин-

терактивная доска. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами;  графический редактор для обработки растровых изображений; гра-

фический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; виртуальные лаборатории по учеб-

ным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного уда-

лённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разра-

ботка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку-

ментов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ . 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания ; результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творче-

ские работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, ро-

дителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

 

3.3.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения и реализа-

ции ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО 

Протокол Совета 

школы о введе-

нии ФГОС ООО  

май 2013  
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2. Внесение изменений и дополнений в Устав об-

разовательного учреждения 

Апрель 2015  

3. Внесение изменений на основе примерной ос-

новной образовательной программы основного 

общего образования в основную образовательную 

программу образовательного учреждения 

до 28.08. 

4. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения 

Протокол №1 ав-

густовского педа-

гогического сове-

та  

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

сентябрь  

6. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательного учреждения в соответ-

ствие с требованиями ФГОС общего образования 

и тарифно-квалификационными характеристика-

ми 

до 28.08. 

7. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего обра-

зования 

до 01.02. 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструкту-

ры образовательного учреждения с учётом требо-

ваний к минимальной оснащённости учебного 

процесса  

до 28.08. 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

до 28.08. 

II. Финансовое 

обеспечение  реа-

лизации ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

май–октябрь  

2. Разработка локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования 

до 28.08. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

до 01.09 

III. Организа-

ционное обеспе-

чение реализации 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организацион-

ных структур учреждения по реализации ФГОС 

общего образования 

май-сентябрь  

2. Разработка модели организации образователь-

ного процесса 

май-сентябрь  

3. Разработка и реализация моделей взаимодей- май-август  
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ствия учреждения общего образования и допол-

нительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

В течение года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной обра-

зовательной программы основного общего обра-

зования 

 до 28.08. 

IV. Кадровое 

обеспечение реа-

лизации ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

май-август  

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательного учрежде-

ния  

август  

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на пробле-

мы реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

август  

V. Информаци-

онное обеспече-

ние реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма-

териалов о реализации ФГОС основного общего 

образования 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности о реализации ФГОС основного 

общего образования 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации новых стандартов и вне-

сения дополнений в содержание основной обра-

зовательной программы основного общего обра-

зования 

в течение года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

реализации ФГОС основного общего образования 

в течение года 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах реализации ФГОС 

в течение года 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для орга-

низации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

май-октябрь  

VI. Материально-

техническое 

обеспечение реа-

1. Анализ материально-технического обеспечения  

реализации ФГОС основного общего образования 

май  

2. Обеспечение соответствия материально- июнь-сентябрь  
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лизации ФГОС технической базы ОУ требованиям ФГОС 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

август  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

август  

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

август - сентябрь   

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами: 

июль-август    

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

сентябрь    

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет 

в течение года 

Заключение 

Образовательная программа МБОУ СОШ № 7  соответствует требованиям времени и 

способствует решению образовательных задач. В то же время культурно-образовательная 

среда школы: 

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, она 

открыта для внешнего мира и готова к изменению;  

 это школа массового образовательного типа, она обучает всех учащихся;  

 ориентирована на использование педагогических технологий, обеспечивающих индиви-

дуальный подход в обучении и активное учение. 

 

Уровень Орган контроля Система представления отчетности ОУ 

Федеральный Министерство просве-

щения РФ 

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

АИС «Сетевой Город. Образование» 

Региональный Министерство образо-

вания, науки  и моло-

дёжной политики Крас-

нодарского края 

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

Стат. отчетность по запросу 

АИС «Сетевой Город. Образование» 

Муниципальный Управление образова-

ния администрации му-

ниципального образо-

вания Крыловский рай-

он 

Комплекс мер по модернизации образования (элек-

тронный мониторинг) 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

Стат. отчетность по запросу 

АИС «Сетевой Город. Образование» 

Школьный Совет школы, родитель-

ский комитет 

Публичный отчет руководителя школы (ежегодно) 

Школьный сайт 

Электронный журнал, электронный дневник 
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Условные сокращения 

 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


