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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы основного 

общего образования.    

1.1. Пояснительная записка.   

1.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.    

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

Фкомпетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обществен-

ными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школь-

ного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-

сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной ор-

ганизацией основной образовательной программы основного общего образования преду-

сматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми 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 необ-

ходимых 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 образо-

вательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявив-

ших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клу-

бов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с исполь-

зованием 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 

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

ствия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования   
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Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на ос-

нове освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обу-

чающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовно-

сти к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способно-

сти, 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 осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве моти-

вационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

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

вания, контроля и оценки  и переходаот 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 ориентиру-

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

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

вательской. 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процес-

са 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-
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ствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на но-

вый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

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 образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП ООО, выступая содержательной 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, 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 гос-

ударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач тре-

бует 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 последующего обучения. 

В соответствии с реализуемым ФГОС ООО деятельностным подходом в 

образовании система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 

выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 

картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

    1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты   

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют 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. 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 в конце обучения, в том числе в форме государственной 



7 

 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единствен-

ным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следу-

ющий уровень обучения. 

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

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или вы-

ступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень до-

стижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстри-

ровать мотивированные и способные обучающиеся. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из бло-

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

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

возможность обучающимся  демонстрировать высокий (по сравнению с базовым) уровень 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучаю-

щихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и до-

стижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагоги-

ческих технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обу-

чающихся. 

 

1.2.3.Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской много-

национальной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважи-

тельное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе 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 познаватель-

ных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-

чества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества); сформиро-

ванность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
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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 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иденти-

фикация 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, про-

цедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жиз-

ни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядоче-

ния социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодей-

ствующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в каче-

стве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной органи-

зации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудниче-

ства, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

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

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 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 

понимать 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; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

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

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям худо-

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4.  Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятийявляется овладение обучающими-

ся основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 

участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции.  
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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 неопределѐнности.  

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 

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

познавательной 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 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

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

гическую 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

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

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов 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 само-

контроль 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 изменяю-

щейся 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 характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение ха-

рактеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 

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 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 опре-

деленным 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 результа-

тов. 

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

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

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

раметры 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 (по-

вышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-

чение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
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 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, 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 част-

ных 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; 

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

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

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

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осу-

ществляя 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 

схемы 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 

данные 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 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии 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 алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

ации, 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, струк-

турировать 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, информаци-
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онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, 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 за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации 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; 

 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; 

 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

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

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/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 

регуляции 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 де-
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ятельности; 

 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 использовани-

ем 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 по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-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 пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

 

1.2.5.1. Русский язык и литература 

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

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

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

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуника-

ции, должно обеспечить:  

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; осозна-

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

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

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

ственной и мировой культуры;  

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание истори-

ческой преемственности поколений;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

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

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

нях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и тек-
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стов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" долж-

ны отражать: 

Русский язык:  

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

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

и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

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

русского литературного языка и речевого этикета;   

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диа-

логе и полилоге;   

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрово-

го) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразитель-

ности;   

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основ-

ного содержания, с выборочным извлечением информации);   

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разно-

видностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смыс-

ла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения един-

ства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;   

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

тивности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;   

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной ре-

чи;   

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 спо-

собностей 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 русско-

го литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенство-

вание и развитие;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:   

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лекси-

ки и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

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

омонимы) в речи;   

уместное использование фразеологических оборотов в речи;   

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 
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формул;   

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;   

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц;   

освоение базовых понятий лингвистики:   

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

значению и основным грамматическим признакам;   

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

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

стояния и наречия;   

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;   

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

тенков частиц;   

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;   

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:   

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;   

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли са-

мостоятельных частей речи в предложении;   

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основ-

ную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста;   

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

слова;   

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;   

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразователь-

ного анализа слова;   

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словооб-

разования;   

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 зависи-

мого слова в словосочетании, определение его вида;   

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;   

определение грамматической основы предложения;   

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;   

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
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обособленных членов предложения;   

обращений;   

вводных и вставных конструкций;   

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения;   

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

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

речи и соблюдения норм их построения;   

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи пред-

ложений 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 опера-

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

способах конструирования информационных запросов;   

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде все-

го - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежно-

сти к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления;   

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативно-

го 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 ре-

чевого этикета;   

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании уст-

ных и письменных высказываний;   

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка:   

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;   

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

применение правильного переноса слов;   

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;   

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;   

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

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;   

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи-
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тельных, глаголов;   

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

треблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении пред-

ложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и 

частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной со-

отнесенности 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, 

письма;   

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:   

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основны-

ми нормами литературного языка, нормами речевого этикета;   

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуни-

кативной практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний;   

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собствен-

ную позицию;   

видение традиций и новаторства в произведениях;   

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

ловеке.   

Литература:   

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

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

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

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

народа, как особого способа познания жизни;   

3) обеспечение культурной самоидентифжации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и 

мировой культуры;   

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно пла-

нировать свое досуговое чтение  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции;   

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную 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" должно обеспечить:   

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
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культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;   

приобщение к литературному наследию своего народа;   

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

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-

да;   

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" 

должны отражать:   

Родной язык:   

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

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;   

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

собностей 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, ос-

новных единиц и грамматических категорий родного языка;   

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;   

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

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;   

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного язы-

ка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;   

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и пись-

менных высказываний;   

стремление к речевому самосовершенствованию;   

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.   

Родная литература:   

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

развития;   

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 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 сво-
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его народа, российской и мировой культуры;   

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письмен-

ных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно пла-

нировать свое досуговое чтение;   

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции;   

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-

го, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, крити-

чески оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления.   

1.2.5.3.  Иностранный язык. Второй иностранный   

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:   

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту Познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;   

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

альным и профессиональным ростом;   

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-

ние 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" должны от-

ражать:   

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 уров-

ня иноязычной компетентности;   

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции;   

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;   

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;   

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 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" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личност-

ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации; 
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

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

тивной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отноше-

ний. 

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" 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

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

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного россий-

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

мания между народами, людьми разных культур; 

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

стях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, науч-

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

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;   

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

временных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

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

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и чело-

вечества; 

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

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

ностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфесси-

ональном Российском государстве. 

Обществознание: 

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

данской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции 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 ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672#l0
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личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать пра-

вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социаль-

ные 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 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

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

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

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

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

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

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных стра-

нах; 

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 

карты 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 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

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

новению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Кубановедение  

 

1) овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и 

его историческом пути;  

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

го 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; 
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1.2.5.5.  Математика и информатика   

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:   

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;   

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах станов-

ления математической науки;   

понимание роли информационных процессов в современном мире;   

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, уни-

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

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математи-

ческих моделях;  ) 

овладевают математическими рассуждениями;   

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полу-

ченные результаты;   

овладевают умениями решения учебных задач;   

развивают математическую интуицию;   

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.   

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

ны отражать:   

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:   

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления:   

осознание роли математики в развитии России и мира;   

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов;   

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

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

матической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснова-

ния, 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 вели-

чины;   

решение логических задач;   

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных;   
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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 выпол-

нении вычислений;   

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии 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 нера-

венств;   

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

дели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:   

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа-

телем;   

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выра-

жений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, ис-

пользовать 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 

описания и анализа реальных зависимостей:   

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

плоскости;   

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

грессия, геометрическая прогрессия;   

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении за-

дач из других учебных предметов;   

6) овладение геометрическим языком;   

развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира;   

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометриче-

ских построений: 

оперирование понятиями:   

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырех-
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угольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар;   

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;   

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для из-

мерений длин и углов;   

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

ний о простейших пространственных телах;   

развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования по-

строенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, 

решения геометрических и практических задач:   

оперирование на базовом уровне понятиями:   

равенство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция;   

проведение доказательств в геометрии;   

оперирование на базовом уровне понятиями:   

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, координаты на плоскости;   

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

площадь) по образцам или алгоритмам;   

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;   

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

личных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;   

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих ста-

тистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений:   

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события;   

решение простейших комбинаторных задач;   

определение основных статистических характеристик числовых наборов;   

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;   

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

закона больших чисел в массовых явлениях;   

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения 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 необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при прак-

тических расчетах:   

распознавание верных и неверных высказываний;   

оценивание результатов вычислений при решении практических задач;   

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;   

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;   

решение практических задач с применением простейших свойств фигур;   
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выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни;   

10) формирование информационной и алгоритмической культуры;   

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки ин-

формации;   

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;   

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:   

информация, алгоритм, модель - и их свойствах;   

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятель-

ности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя;   

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опера-

циях;   

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими струк-

турами - линейной, условной и циклической;   

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выби-

рать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схе-

мы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обра-

ботки данных;   

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

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права;   

15) для слепых и слабовидящих обучающихся:   

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля;   

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изоб-

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

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения;   

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информацион-

но-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, речедвига-

тельных и сенсорных нарушений;   

умение использовать персональные средства доступа.   

1.2.5.6.  Основы духовно-нравственной культуры народов России   

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

должно обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

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

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданско-

го общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданско-

го общества в становлении российской государственности. 

1.2.5.7.  Естественнонаучные предметы   

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными 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 обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должны отражать: 

Физика: 

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

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития дру-

гих естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изу-

чения 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 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и кос-

венных 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 про-

цессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

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

ного природопользования; 
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6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электри-

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

ственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружаю-

щую 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 доступными методами научного познания, используемыми в физике:   

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;   

умение обрабатывать результата измерений, обнаруживать зависимость между физически-

ми величинами, объяснять полученные результата и делать выводы;   

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:   

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата;   

11) для слепых и слабовидящих обучающихся:   

владение правилами записи физических формул рельефно-точечной системы обозначений 

Л. Брайля.   

Биология: 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

ственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

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

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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

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

нию биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

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

ходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быст-

рого 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 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символи-
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ческим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как ос-

новы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материаль-

ном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объектив-

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

с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планиро-

вать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей сре-

ды; 

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 использо-

ванием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

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

строф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся:   

владение правилами записи химических формул с использованием рельефно-точечной си-

стемы обозначений Л. Брайля;   

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:   

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.   

1.2.5.8. Искусство   

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отноше-

ние художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устой-

чивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

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

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

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

ственной среды, в понимании красоты человека; 

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

ально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), де-

коративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуаль-

ным образом в синтетических искусств (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических фор-

мах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотогра-

фия, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освое-

ние практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

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

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

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

щества, в развитии мировой культуры; 

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

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

ношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных обра-

зов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое дви-

жение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной дея-

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

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

минологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной гра-

мотой в рамках изучаемого курса. 

1.2.5.9.  Технология   

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

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; 
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совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

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

вание целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

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 технология-

ми, их востребованности на рынке труда. 

1.2.5.10.  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности   

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучаю-

щихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопас-

ности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоро-

вительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных пред-

метных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Физическая культура: 
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1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуально-

го здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание осно-

вы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физи-

ческие упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных системати-

ческих занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, трени-

ровочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможно-

стей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в ре-

жим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физиче-

ской культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение 

опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической культу-

рой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической под-

готовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих ос-

новных 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 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориента-

цией; 

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 исполь-

зовать 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 формирования 

трудовых действий;   

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, при-

борах и их применении в повседневной жизни;   

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:   

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата;   

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, ум-

ственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;   

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;   

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых ви-

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

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 
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пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических при-

способлений.   

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, 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 алко-

голя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

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

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, об-

щества и государства; 

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

ных 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 учетом ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 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 обучающихсяна различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
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освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

     

1.3.2. Содержание и структура системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается 

централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной орга-

низации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежеднев-

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

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

образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе монито-

ринговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

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

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 
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 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию 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 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные 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 учѐтом целей и 

задач 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.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

1.3.3. Формы представления планируемых результатов. Интерпретация и 

использование результатов. 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 
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организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчѐта) для оценки 

динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 

предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. 

Оценочные процедуры 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, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы 

учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведѐтся 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 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в 

документе об образовании (дневнике). 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «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 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного об-

щего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными норма-

тивными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускни-

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

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (гос-

ударственный 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. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 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 учѐтом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образователь-

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

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

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 

целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентно-

сти обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной ор-

ганизации создана рабочая группа под руководством руководителя образовательной орга-

низации Рабочая группа осуществляет деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД.  

Основными направлениями деятельности рабочей группы являются: 

 разработка планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с 

учетом сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

 разработка основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной дея-

тельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса; 

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение универ-

сальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, 

как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формиро-

ванию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных ру-

ководителей; 

 разработка системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспече-

ния, подготовки кадров; 

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образо-

вательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработка основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований 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 

начального 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-предметниками 

и школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей ор-

гана государственного общественного участия) по анализу и способам минимизации рис-
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ков развития УУД у учащихся уровня; 

 организация разъяснительной/просветительской работы с родителями по пробле-

мам развития УУД у учащихся уровня; 

 организация отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных,  

рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации  провела следу-

ющие аналитические работы:  

 анализ образовательной деятельности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 изучение нормативных документов, методических материалов, которые могут 

быть использованы в данной образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определение состава детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности по-

строения их индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализ результатов учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне; 

 анализ  опытов других школ применения успешных практик, в том числе с ис-

пользованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрыты направления и ожидае-

мые результаты работы развития УУД, описаны специальные требования к условиям реа-

лизации программы развития УУД. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза программы, прове-

дено обсуждение хода реализации программы на школьных методических семинарах, педа-

гогическом совете. 

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

ваний ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий 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 разви-

тию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, 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 универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных дей-

ствий в структуре образовательной деятельности 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 
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2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовы-

вать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрас-

тает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятель-

ности, использования ИКТ; 

5) 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); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять пре-

емственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать 

два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно развора-

чивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

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

де внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнооб-

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

практики, конференции, с постепенным расширением возможностей обучающихся осу-

ществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на за-

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

рамках факультативов, кружков, элективов. 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него зна-

чение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, 

логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-

являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное дей-

ствие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 
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 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процес-

се системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготов-

ки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанно-

стей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может проис-

ходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предме-

та должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критери-

альную оценки. 

2.1.4. Описание особенностей реализации  основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направле-

ние проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности  в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обуча-

ющихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществ-

ляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего обра-

зования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связа-

на с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение при-

кладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающего-

ся рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, про-

цесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательно-

го достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредмет-

ных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, зани-

мающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум направлениям: 

 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 рефератив-

ная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 
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 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности) как: информационный, исследовательский, твор-

ческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

нии нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) - самостоятельно или с небольшой помощью педаго-

га получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важ-

нейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школь-

ник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

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

тельства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследова-

тельских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб-

разные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных заняти-

ях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенны-

ми образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную дея-

тельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельно-

сти, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-

трудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе ди-

станционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполне-

ние ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые но-
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сители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семи-

наров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представле-

ны в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по 

различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающе-

гося в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владе-

ние поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информа-

ционной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в обра-

зовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций ста-

новятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при опреде-

лении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

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

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспе-

чено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспе-

чивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инстру-

ментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

ванием проводных 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 приклад-

ных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 
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информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

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

расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание пре-

зентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отсня-

того материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукоза-

писей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; пони-

мание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение 

для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска ин-

формации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образо-

вательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети 

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

поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному при-

знаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найден-

ных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование различ-

ных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; по-

иск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частно-

сти, использование различных определителей; формирование собственного информацион-

ного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных 

источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющи-

мися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к вы-

равниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование символов 

и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-

рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их ос-

нове собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по-

мощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторя-

ющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов прове-

дением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с ис-

пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диа-

грамм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, органи-

зационных, 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 музы-

кальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным каче-
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ством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных ин-

формационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоя-

тельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использова-

ние при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; фор-

мулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование 

фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструмен-

тов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции со-

общений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами 

сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, орга-

низационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в систе-

мах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружаю-

щем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проек-

тирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему муль-

тимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графи-

ческие изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров фай-

лов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в задан-

ный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); исполь-

зование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследова-

нии.Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измере-

ний и других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компью-

терных инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алго-

ритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с ис-

пользованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной свя-

зью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с ис-

пользованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объек-

тов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, фор-

мирование портфолио); использование возможностей электронной почты для информаци-

онного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интер-

нета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 

сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с 

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; ува-

жительное отношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компью-

терных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного по-

ведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рам-

ках одного предмета или на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровожде-

ние в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
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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; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, не-

обходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную спо-

собность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проек-

тор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспровод-

ных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе че-

рез сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объек-

ты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе-

режения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных 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 использо-

ванием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве 

основных 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 анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас-

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
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 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концеп-

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального по-

зиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 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 есте-

ственным 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 информацион-

ные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и соци-

альных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно-

ситься к частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

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

ми, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  
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Привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на осно-

ве договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

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. 

 

2.1.9.  Описание условий, обеспечивающих развитие  универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные за-

нятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно индиви-

дуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, спортив-

ных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотруд-

ничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-рование ком-

муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих ор-

ганизации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных мо-

делей действия в общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить со-

ответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включѐн-

ного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия от-

носительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к соб-

ственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысло-

вых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

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 усло-

вий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания пози-

ции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное 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; 
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• 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 даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут про-

ходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных по-

зиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интел-

лектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, 

группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интере-

сам, 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 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоя-

тельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предвари-

тельной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятель-

но) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют пра-

вильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут об-

наружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания 

и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, состав-

ленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба 

не справляются 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 еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить испра-

вить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и инди-

видуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудно-

сти, уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьни-

ков может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотруд-

ничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику 

нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или 

к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что 

младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (напри-

мер, роль учителя в 1—2 классах). 
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Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в пози-

ции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудни-

чества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития обуча-ющихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения осво-

енных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для 

себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации меж-

ду детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения 

его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе задан-

ного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для 

успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности обу-

чающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с по-

мощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация от-

личается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обуча-ющегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации 

позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склон-

ность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельно-

сти может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении бо-

лее чем трѐх лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через уст-

ные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно разви-

вать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наибо-

лее удобное время для этого — основное звено школы (5—9 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переход-

ная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к 

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых стар-

шие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных обла-

стях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подрост-

ков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содей-

ствует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой 

проблемы, установление противо-речия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 
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• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности вы-

сказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участву-

ют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания 

детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и эмоци-

онально-личностных компонентов рефлексивных способнос-тей 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 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие 

в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, 

умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В 

тренинге создаѐтся специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой 

принадлежности, солидар-ности, товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство 

благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежли-

вости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного 

общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры обще-

ния, усваиваются знания этикета. 

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации мысли-

тельной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как един-

ственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, обеспечиваю-

щая последо-вательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зре-

ния: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает форми-

рование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся дока-

зать его; 
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• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышле-

ния. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении сужде-

ния, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с дру-

гими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из кото-

рых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе кото-

рых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логиче-

ски вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных тео-

рем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением 

доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически челове-

ческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональ-

ные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмот-

рения (анализа 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 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию вза-

имопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и от-

ветить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их основа-

ний. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное по-

нимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на соб-

ственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осо-

знание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей до-

бился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение 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 дея-

тельности, 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, 

справочнике, книге, у учителя); 
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• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пе-

ревод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесно-

му разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализиро-

вать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? 

Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и 

рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцент-рическая позиция и развивается 

де- центрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий парт-

нѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаи-

вать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими эмоцио-

нальными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт появления 

интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в резуль-

тате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии комму-

никативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уро-

вень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные из-

менения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. 

В определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических установок, 

определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попуститель-

ский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко 

как стратегия всей педагоги-ческой деятельности, где собственно стиль общения с учени-

ком лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим осо-

бенностям подростка, задачам развития, в первую очередь задачам формирования самосо-

знания и чувства взрослости. 

 

Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают участни-

кам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Образовательная организация укомплектована педагогическими и руководящими 

работниками. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-

ной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям примене-

ния выбранной программы по УУД; 

 педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

       

 2.1.10.  Система оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся: 

 

уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 

позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, предста-

ви-телей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социаль-

ной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая кар-

та са-мооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

  

       2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и приме-

нения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьюто-

ром (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и пра-

вильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде со-

циальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некото-

рая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания ди-

намики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования.  
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности раз-

работаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Направлены на выполнение учебного плана 

 

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 каж-

дой темы.  

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать в обязатель-

ном порядке:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социа-

лиза-ции обучающихся на уровне основного общего образования МБОУ СОШ № 6 име-

ни Юрия Васильевича Кондратюка (далее по тексту - Учреждение) являются: Федераль-

ный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897) (далее по тексту - Стандарт), Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее по тексту - 

Концепция). В соответствии со Стандартом, Концепцией Программа воспитания и соци-

ализации обучающихся является основой для формирования структуры основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жиз-

ни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучаю-

щихся и включающего: воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую де-

ятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонациональ-

ного народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,  соответ-

ствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного пове-

дения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессио-

нальной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особен-

ностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здоро-

вого и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психо-

логического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляю-
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щих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

- формирование экологической культуры; 

 

         Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе; 

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

5) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в еѐ основе; 

6) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей дея-

тельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специ-

фику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

7) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся; 

8) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы); 

9) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, общественны-

ми организациями, в том числе с системой дополнительного образования 

10) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а так-

же формы участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания; 

11) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную орга-

низацию образовательной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных ве-

ществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ор-

ганизацию системы просветительской и методической работы с участниками образова-

тельных отношений; 

12) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обу-

чающихся; 

13) система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование Портфолио, спонсорство и т.п.); 

14) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность в части духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуаци-

ях); 
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15) методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся; 

16) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров программы 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации,обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся: 

-   освоение обучающимися 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 обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образова-

тельных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка дея-

тельности обучающегося по саморазвитию; 

-     овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными ком-

петенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружаю-

щими, результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверст-

никами, старшими и младшими. 

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциа-ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, об-

щественно 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 отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способ-

ности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нрав-ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и об-

щественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-

ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
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• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнно-

сти и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-

ре-сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения про-

тиво-стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лич-

ности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-

тичность 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 педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-

ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценно-

сти образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для кон-

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-

ству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религи-

ям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других лю-

дей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, ро-

ли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-

ги-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 раз-

вития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимо-

помощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благопо-

лучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-

мей своего народа, других народов России 
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2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоро-

вьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обу-

чающихся, отражающие специфику организации, осуществляющей  образова-

тельную деятельность, запросы участников образовательных отношений 

 

            Основными направлениями деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по духовно-нравственномуразвитию, воспитанию и социализа-

ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся являются: 

-      обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, миро-

воззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

-       формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых спосо-

бов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формиро-

вание готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздей-

ствиям социальной среды); 

-     формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как 

Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей эт-

нической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности);  

-    включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение 

обучающихся кобщественной деятельности, Волонтѐрском штабе «Доброй помощи»); в 

Ученическом Совете, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса; приобре-

тение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучаю-

щихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответ-

ственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством); 

-     формирование партнѐрских отношений с родителями (законными представителями) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье, учѐта индивидуальных и воз-

растных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

-     формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах свое-

го профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приоб-

ретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся;  

-  формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

-   овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональ-

ным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке тру-

да и работой служб занятости населения; 

-   создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему ра-

боты педагога-психолога, социального педагога; 

-   сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального обра-

зования; 

-    совместная деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

-   информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особен-
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ностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; 

-   использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и разви-

тие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диа-

гностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающих-

ся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и вы-

бора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренин-

га в специализированных центрах); 

-  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопо-

знания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации 

и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование пози-

тивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

-   формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорово-

го образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физиче-

ской культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей;  

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пи-

тания;формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

-  овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактив-

ных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здоро-

вого образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктив-

ным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табако-

курение, интернет-зависимость и др., как факторам, ограничивающим свободу лично-

сти); 

 -  формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития терри-

тории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обу-

чающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здо-

ровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при вы-

боре варианта поведения); 

     -  формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искус-

ства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-

ния; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности кэмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, 

в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

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

Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания; приведены виды деятельности (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная, социально-значимая) и формы занятий с обучающимися. 

Все направления осуществляются через уклад школьной жизни, который организован 

педагогическим коллективом, родителями (законными представителями), организация-

ми дополнительного образования, общественными организациями. 

Урочная деятельность. 
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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 дей-

ствия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять свои зна-

ния со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому принимать 

помощь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого процесса 

получения новых знаний, огорчение от неудач, ошибок. В воспитательном отношении 

все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов даѐт воз-

можность каждому ребѐнку проявить в учении сильную сторону своей индивидуально-

сти. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом, определена следую-

щими направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительно-

го образования школы: 

Спортивно-оздоровительное: секции «Баскетбол», «Шахматы», «Волейбол», 

«Настольныйтеннис»; воспитательная работа классных руководителей по формирова-

нию культуры здо-рового и безопасного образа жизни. 

Духовно-нравственное: воспитательная работа классных руководителей по программе 

гражданского и патриотического воспитания, программа внеурочной деятельности              

« Родник веры», «ОДНКНР». 

Общеинтеллектуальное направление: реализуется по программам внеурочной дея-

тельно-сти « Учение с увлечением», «Калейдоскоп знаний», «Юный математик», «Ре-

шение математических задач», «Мир математики», «Знатоки русского языка», «Русский 

язык на «отлично», «Занимательная  биология», «Проблемные вопросы математики», 

«Эрудит», «Черчение  и  графика». 

Социальное – программы внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», «ОБЖ», 

«Кулинарное дело»,  ученическое самоуправление. 

Общекультурное: программы внеурочной деятельности  «Культура  речи». Основные 

формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, общественно-

полезные практические занятия, акции. 

3.Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

         Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся   отби-

рается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•   общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхожде-

нии и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества 

России; 

•  системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

•  понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих 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; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным дей-

ствиям, поступкам. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

•   осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

•  усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐ-

жи в современном мире; 

•  освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обще-

стве; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в про-

цессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 — социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

опреде-лѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 — социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, по-

требитель, 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, своей станице, краю, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонацио-

нального российского народа; 

•  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 религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независи-

мо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и дово-

дить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;  готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремле-

ние 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 иждивен-

чества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нару-

шениям общественного порядка. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети-

ческой культуры (эстетическое воспитание): 
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•   ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

•   эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, об-

щественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Задачи воспитания 

     -   способствовать формированию у обучающихся правовой культуры, свободно и ответ-

ственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- способствовать формированию уважительного отношения к народам мира, челове-

честву, представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

       - способствовать формированию гуманистического мировоззрения обучающихся, спо-

собного к осознанию своих прав и прав другого, способности к нравственному самораз-

витию; 

      -  обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с пробле-

мой морального саморазвития и самосовершенствования; 

      -  способствовать формированию гордости за отечественную историю, народных геро-

ев, 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, бороть-

ся 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, регла-

ментированных Конституцией РФ, Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся 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 

народа, государства; 

- способствовать формированию негативного отношения к нарушениям порядка в 

классе, 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 госу-

дарства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе Краснодарского края, Крыловского района; 

- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, пу-

тешествий 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, этно-

культурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в про-

цессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспеди-

ций, изучения учебных дисциплин); 
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            - знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и        

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвя-

щѐнных государственным праздникам); 

             -  знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граж-

данской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с пра-

вами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями обществен-

ных организаций, 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 сорев-

нований, сю-жетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащи-

ми; 

- получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — пред-

ставителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, знакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

-     поощрение обучающихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 

героизм; 

 

- организация  краеведческой  деятельности, работы школьного музея авиации и 

космонавтики имени Ю.В.Кондратюка 

 

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, 

викторинах по 

правовой и пат-

риотической те-

матике.Уроки ис-

тории, посвящен-

ные  Дню народ-

ного единства, 
Конституции РФ, 

Дню прав человека. 

интегрированные 

уроки, уроки — «пу-

тешествия» на раз- 

личных предметах 

Урок мужества, по-

свящѐнный героям 

Отечественной 

войны 1812 года. 

Урок мужества 

«День памяти жертв 

Беслана». 

День воинской сла-

вы России (День Бо-

родинского 

сражения русской 

армии 

под командованием 
М.И.Кутузова). 

Классные мероприя-

тия, посвященные 

Дню народного 

единства. 

Уроки памяти. 

День неизвестного 

Солдата. 

День Героев Отече-

Беседы –экскурсии 

 

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 виртуаль-

ные. 

 

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 

Митинг, возло- 
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- изучение и твор- 

ческое осмысление 

биографий великих 

русских лингви- 

стов, писателей, 

композиторов, ху- 

дожников, ученых 

и исторических де- 

ятелей, 

изучение на уро- 

ках литературы, 

истории, искусства, 

музыки, ИЗО клас-

сических 

 и современных 

 произведений 

патриотического 

содержания. 

Проекты, исследо- 

вательские работы 

о героических 

страницах истории 

России, Краснодар- 

ского края, Кры- 

ловского района, 

школы, о жизни 

замечательных лю- 

дей. 

ства. 

Проведение темати-

ческого классного 

часа «Права челове-

ка». 

27.01 – День воин-

ской сла-вы России, 

День снятия 

блокады города Ле-

нинграда 

(1944 год). 

День разгрома в 

1943 году 

  советской армией 

фашистских войск в 

битве под 

Сталинградом. 

Классные часы на 

тему: 

«Защита Родины – 

долг перед Отече-

ством». 

День космонавтики. 

День воинской сла-

вы России (победа 

русских воинов 

князя Александра 

Невского над 

немецкими рыцаря-

ми на Чудском озе-

ре; Ледовое 

побоище, 1242 год). 

День Победы. 

Праздничная 

программа к 9 Мая 

«Чтобы помни-

ли…». 

Тематические ли-

нейки, посвященные 

Дню Победы, 

Дню космонавтики, 

Дню конституции, 

Дню Защитников 

Отечества др. 

Тематические 

книжные 

выставки в школь-

ной библиотеке. 

Месячник патрио-

тического воспита-

ния. 

Месячник правово-

го воспитания. 

Встречи с предста-

вителями 

правовых структур, 

органов правопо-

рядка, ветеранами 

жение цветов у 

обелиска  воинам- 

односельчанам 
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войны и труда, тру- 

жениками тыла 

Цикл краеведческих 

часов 

Предметные недели 

истории, русского 

языка и литературы. 

Участие в творче-

ских конкурсах по 

различным пред- 

метам, предметным 

областям. 

Поисковая и иссле-

довательская работа 

 

Воспитание  социальной  ответственности  и компетентности  

Задачи воспитания 

- способствовать формированию осознанного и уважительного отношения к тра-

дици-онным российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиоз-

ным убеждениям; 

- способствовать формированию отношений к семье как к основе российского об-

щества; 

- способствовать формированию у обучающихся почтительного отношения к ро-

дителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- содействовать развитию навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

- содействовать развитию умений обучающихся вести себя в соответствии с 

нравственными нормами, правилами поведения; 

- содействовать развитию способности адекватной самооценки, направленной на 

ана-лиз собственного поведения и поступков окружающих людей; 

- воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, 

понимать себя и другого человека. 

Содержание 

- активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

- овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-

ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в по-

ложение другого человека; 

- активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

- приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: со-

трудничество со сверстниками и с учителями; 

- активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного са-

моуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательной-

организации; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием по-

рядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

- контролируют выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; за-

щищают права обучающихся на всех уровнях управления организации, осуществляв-

шей образовательную деятельность и т. д.; 
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- разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализа-

ции посильных социальных проектов — проведении практических разовыхмероприя-

тий или организации систематических программ, решающих конкретную социальную 

проблему школы, станицы, района; 

        -учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций,фото-и видеоматериа-

лов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе вы-

полнения ролевых проектов. 

 Таблица 3 

    Виды деятельности и формы занятий по данному направлению 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

       деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Участие в предмет-

ных декадах, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах 

Неделя правовых 

знаний 

 

 

Классные часы, тема-

тические 

линейки, посвящен-

ныеДню прав 

 человека 

Урок семьи и 

Семейных ценностей. 

Уроки 

толерантности. 

Познавательные 

беседы. 

Психологические 

тренинги 

Уроки 

психологического 

общения. 

Встречи с 

интересными 

людьми. 

Классные часы, 

часы общения. 

 

Посещение музеев, 

выставок, 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

Участие в конкур-

сах «Самый 

классный 

классный уголок» 

Участие 

в Акциях, 

смотрах-

конкурсах 

агитбригад. 

Участие 

в Ученическом 

Совете. 

Школа актива. 

День 

самоуправления. 

Участие в работе 

выпуска 

школьной газеты. 

Участие 

в организации 

и проведении 

школьных 

праздников 

Неделя 

самоопределения 

«Найди дело 

по душе». 

 

   Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

   Задачи воспитания 

             - создавать условия для проявления обучающимися нравственных знаний, умений и  

совершения нравственно оправданных поступков; 

            -   создавать условия для нравственного самовоспитания обучающихся; 

       - знакомить обучающихся с нравственными законами и поступками предыдущих 

поколений; 

                - изучать с обучающимися нравственные традиции их семей и поколений; 

                - содействовать развитию у обучающихся потребности в совершении нравствен-

ных поступков; развитию способности к установлению дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке, создавать ситуации 

практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 
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           - способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодоле-

нию в себе желания к проявлению безнравственных поступков. 

 

Содержание 

- изучение нравственной воспитанности обучающихся школы, определение воз-

можных путей коррекции нравственной воспитанности обучающихся необходимыми ме-

тодами и формами воспитательного воздействия; 

              - изучение нравственного климата в семьях обучающихся и классных коллективах, 

консультирование родителей, классных руководителей и воспитателей по изученной 

проблеме; 

- разностороннее развитие нравственного мышления обучающихся, привлечение 

возможностей социума для формирования нравственной культуры обучающихся, ответ-

ственности за свои поступки;создание условий для проявления обучающимися собствен-

ных достижений в проявлении своих нравственных качеств; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам сове-

сти, добра и справедливости; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учеб-

но-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и дово-

дить начатое дело до конца; 

- умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; го-

тов-ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в се-

мье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального раз-

вития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

- поощрение обучающихся, совершающих нравственные поступки; 

- организация формирования культуры толерантности; 

- организация формирования активной жизненной позиции обучающихся. 

-  

Таблица 4 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

       деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Участие в 

предметных 

декадах,олимпиадах, 

конкурсах, 

викторинах 

 

 

День Знаний. 

День Учителя. 

День пожилого челове-

ка. 

День Матери. 

 День рождения 

школы. 

Классные часы, этиче-

ские беседы 

Урок семьи и семейных 

ценностей. 

Семейные праздники. 

Единые классные часы, 

тематические линейки, 

посвященные Междуна-

родному 

Дню толерантности, 

Посещение музеев, 

выставок, 

учреждений допол-

нительного 

образования. 

Просмотры 

фильмов на 

нравственные темы 

с последующим 

обсуждением. 

День 

православной моло-

дѐжи. 

 

Участие в деятельно-

сти 

детско-юношеской 

организации, 

акциях 

«Осенняя неделя 

Добра», «Весенняя 

Неделя Добра», 

«Подари учебник 

школе», «Помоги 

птице зимой», «Вете-

ран живет рядом» и 

др. 

Участие в операции 

«Поздравительная 

открытка», 

«Памятник». 
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Дню семьи. 

Уроки 

Нравственности. 

Уроки  добра. 

Тренинги нравственного 

самосовершенствования.  

День пожилого челове-

ка. 

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 приро-

ды, труда и творчества; 

- содействовать развитию интереса к чтению, произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; к занятиям художественным творче-

ством; 

-     поощрять и поддерживать собственные занятия подростков художественным 

творчеством в различных областях. 

Содержание 

- получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителя-

ми творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родно-го края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изу-

чения учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шефство над памятником погибшим летчи-

кам,посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художествен-

ных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок); 

- знакомятся с местными мастерами прикладного искусства (Экскурсии в мастер-

ские 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 твор-

чества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного об-

разования; 

- участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художествен-

ного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художе-

ственной культуры с последующим представлением в организации своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

 

Таблица 5 
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Виды деятельности и формы занятий по данному направлению 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

       деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Социально-значимая 

деятельность 

Уроки изобрази-

тельного искусства, 

музыки, 

технологии. 

Творческая проект-

ная 

деятельность. 

Участие в творче-

ских конкурсах. 

 

Классные часы. 

Праздничные кон-

церты, 

посвященные Дню 

Учителя, 

Международному 

Женскому дню 

8 Марта, 

Дню Матери, 

Дню Семьи, 

Новогодние 

приключения 

у Ёлки. 

Конкурс-фестиваль 

«Школьная 

звезда». 

Ярмарка 

«Сударыня 

Масленица». 

Конкурсы-выставки 

«Золотые краски 

осени». 

Творческие 

конкурсы 

(рисунков,стихов, 

чтецов,сочинений) 

Экскурсии в музеи, к 

памятникам стани-

цы,района, Краснодар-

ского 

края. 

Посещение 

тематических 

выставок,концертов 

и др.  

 

 

 

Акция «Зеленый 

наряд школе». 

Операция «Памят-

ник». 

 

 

Таблица 6 

Оценка результативности работы 

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации школь-

ников 

Вовлеченность учащихся в 

подготовку и проведение 

общешкольных 

мероприятий, 

посещаемость выставок, 

концертов. 

Расширение социального 

партнерства: организация 

и проведение 

новых встреч. 

 

 Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

поведения. 

Вовлеченность в проектную 

деятельность 

 

Количество вовлеченных 

учащихся 

в творческую, проектную 

деятельность. 

 

Статистический анализ 

проведенных мероприятий 

 

Вовлеченность в кружки 

Художественно-

эстетического 

направления 

 

Количество  учащихся, по-

сещающих кружки 

на базе школы,УДО 

 

Статистический анализ 
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Произвольность в общении 

 

Общительность; откры-

тость; 

 способность к поддержке  

другого. 

Экспертная оценка классных 

 руководителей 

 

 

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ори-

ентации обучающихся по каждому из направлений 

 

   Цель профориентации:    создание совокупности условий,обеспечивающих профессио-

нальную ориентацию школьников на уровне основного общего образования. 

Задачи профориентации: 

Сформировать у обучающихся: 

- объективные представления о себе, как субъекте собственной деятельности, уверен-

ность в своих способностях применительно к реализации себя в будущей профессии;  

 

Научить обучающихся: 

- способам проектирования и реализации индивидуальных особенностей; 

    - способам работы с открытыми источниками информации о профессиях,востребованных 

на рынке труда;  

    -обеспечить возможность «безопасной» пробы различных профессиональных ориента  

ций. 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана для IX 

класса предоставляет возможность для индивидуального развития обучающих-

ся,удовлетворения их запросов,реализации жизненных планов и используется для про-

ектной и исследовательской деятельности и профориентационных курсов. 

Задачи курса: 

       - Дать обучающемуся возможность реализовать свой интерес к выбранному предмету 

для сдачи экзамена и профиля образования в 10-11 классе. 

      -  Уточнить готовность и способность обучающегося осваивать выбранный предмет на 

повышенном 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 учениче-

ском учебном плане, повышает вероятность того, что выпускник основной школы сдела-

ет осознанный и успешный выбор профиля. 

Таблица 7 

Виды и формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации 

Виды деятельности Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации 

Урочная 

        деятельность 
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 

«Выбор  профессии». 
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Внеурочная 

           деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Внешкольная  

деятельность 

Месячник науки и профориентационной работы .  

День Знаний. Дискуссии, диспуты. 

Игра по станциям «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

Классные часы «Моѐ любимое занятие», «Все профессии 

важны,все профессии нужны», «Кем мечтаю быть», Кто 

нас обслуживает» (профессии сферы быта), «Ошибки в 

выборе профессии», 

«Престижные профессии Краснодарского края», «Профес-

сии наших родителей», «Формула успеха –труд по призва-

нию»,«Профессии наших родителей», «Здоровье и выбор 

профессии». 

Выставка поделок, творческих работ «Мир моих увлече-

ний». 

Мероприятия в рамках месячника науки и профориентаци-

онной работы.  

Выставка литературы о профессиях, специальностях в 

школьной библиотеке.  

 Диагностика индивидуальных особенностей личности 

(соответственно возрасту),мотивов учебной 

деятельности. 

Индивидуальное консультирование учащихся и родителей 

(законных представителей). 

Диагностика уровня готовности к выбору 

профессии.Мониторингпрофессиональных 

планов выпускников. 

Тестирования по профориентации в режиме он-лайн 

(на сайте центра тестирования и развития 

www.proforientator.ru по разделам 

«Личность и профессии», «Готовность к выбору профес-

сии»,«Гуманитарий или технарь?», «Будь готов: профес-

сиональные роли» Цель тестирования: выявление проф-

направленности).  

Оформление информационного стенда «Выбери свою 

профессию». 

Встречи с талантливыми людьми школы (выпускники 

школы –писатели, поэты, ученые), города, области 

Экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий. 

«Ярмарка профессий». Публичная презентация  различ-

ных профессиональных  занятий с целью актуализировать, 

расширить,уточнить,  закрепить у школьников  представ-

ления о профессиях 

 в игровой форме. В «Ярмарке профессий» принимают 

не только учащиеся, но и их родители, специально  при-

глашенные квалифицированные широко известные при-

знанные специалисты. 

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 образова-

ния является сформированность у обучающегося представлений о себе как субъекте соб-

ственной деятельности, понимание собственных индивидуальных и личностных особенно-

стей, возможностей, потребностей, разнообразие клубных пространств, в рамках которых 

возможны первые профессиональные пробы. 
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       Во внеурочном пространстве организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, основным результатом деятельности по профессиональной ориентации 

школьников на уровне основного общего образования становятся компетентности (уни-

версальные и специальные), позволяющие обучающимся научиться проектировать инди-

видуальные образовательные программы (ИОП), делать осознанный выбор будущей 

программы профессиональной подготовки и образовательного пространства для ее реа-

лизации: 

- коммуникативная компетентность; 

- способность к адекватному самооцениванию; 

- перспективное планирование; 

- отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собствен-

ных индивидуальных образовательных программ; 

- 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 

подготовку и проведение 

мероприятий. 

Количество мероприятий. 

Уровень познавательных 

мотивов. 

 

Диагностика мотивацион-

ной сферы. 

Анкетирование. 

 

 

Вовлеченность школьни-

ков в олимпиадное  

движение 

Количество вовлеченных уча-

щихся в олимпиадное движе-

ние. 

 Количество победителей 

олимпиад  разного уровня. 

Количество педагогов, 

подготовивших победителей. 

Протоколы олимпиад, 

отчеты. 

Анализ поступления 

выпускников школы в 

учебные заведения. 

Вовлеченность школьни-

ков в конкурсы 

Количество вовлеченных уча-

щихся в различные конкурсы. 

Количество победителей этих 

конкурсов. Количество 

педагогов,подготовивших 

победителей. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Банк данных. 

Вовлеченность школьни-

ков в проектную, научно-

исследовательскую 

деятельность. 

 

 

Количество учащихся, вовле-

ченных в проектную, исследо-

вательскую деятельность. Ко-

личество выполненных 

учащимися проектов, 

научно-исследовательских 

работ. 

Отчеты педагогов – 

руководителей проектов. 

Банк данных. 

 

Развитие интеллектуаль-

ного и творческого 

потенциалов школьников 

 

Количество учащихся, вовле-

ченных в исследовательскую  

и проектную деятельность, 

 количество педагогов 

подготовивших победителей. 

Уровень интеллекта и 

творческих способностей 

учащихся. 

Анализ проведенных 

мероприятий. 

Психологическая диагно-

стика интеллекта 

и  креативности. 
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5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации,осуществляющей образовательную деятельность 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организа-

циями дополнительного образования 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что соци-

альные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных за-

мыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обес-

печена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Орга-

низация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект—

администрацияшколы) включает: 

- создание среды организации, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведе-

ния; 

-формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

об-щественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития обще-

ства и государства; 

- развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и органи-

за-циями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся сред-

ствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных орга-

низаций для решения задач социализации; 

-создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект—педагогический кол-

лектив школы) включает: 

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социа-

лиза-ции обучающихся; 

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятель-

ности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного измене-

ния поведения; 

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

            - создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения  

и воспитания; 
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- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации 

к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, само-

актуализации социальной деятельности; 

- определение динамики выполняемых учащимися социальных ролей для оценива-

ния эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

-  использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности учащегося; 

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориента-

ции личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучаю-

щихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 

др.). 

Этап  социализации  обучающихся включает: 

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в про-

цессе урочной, внеурочной, внешкольной, общественно значимой деятельности обуча-

ющихся; 

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих воз-

расту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обществен-

ного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением 

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

сво-ему возрасту; 

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

-  поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жиз-недеятельности: общение, учѐба, 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 раз-

лич-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, необхо-

димых привычек поведения, волевых качеств; 

-  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, са-

мо-обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования –дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
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Таблица 9 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность  в процессе реализации договоров с социальными партнѐрами 

Социальные партнеры 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 

муниципальных конкурсов, проектов и т.д.) 

Создание оптимальных условий для развития 

личности каждого ребенка, развитие 

индивидуальных способностей, осуществление 

комплексного педагогического 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. 

Управление  молодежной 

политики 

Создание условий для реализации мероприятий  

различного уровня в сфере развития  молодѐжной 

политики  

Средние и высшие профессиональные 

учреждения 

 

Создание условий для организации 

профессиональной ориентации учащихся 

Музей имени Ю.А. Кондратюка Обеспечение социокультурного пространства для 

решения проблем гражданского и патриотическо-

го воспитания школьников. 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения. 

ОПДН Отдела МВД России по 

Крыловскому району 

Комиссия по делам несовершеннолет-

них 

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 консультирова-

ния  МБУЗ ЦРБ 

 

Формирование единого пространства по реализа-

ции проектов, направленных на 

здоровьесбережение учащихся 

Общественные и традиционные 

религиозные  организации 

Создание  условий духовно-нравственного разви-

тия учащегося, его воспитания и полноценной со-

циализации в контексте формирования идентич-

ности гражданина России 

 

6.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям 

социального воспитания 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

созда-ния дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной 

и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐ-

ров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды организации. Основными формами пе-

дагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучаю-

щихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами об-

щественной и трудовой деятельности. 
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Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой 

дозавершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловлен-

ные ха-рактером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или вы-

думанные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс иг-

ры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометри-

ческих и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, 

социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познаватель-

ной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся,организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект та-

кого сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Ме-

тоды педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной дея-

тельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обще-

ственной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправле-

ния позволяютформировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, по-

могающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая 

общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патри-

отических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких со-

циальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

         Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного само-

управления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют воз-

можность: 

- участвовать в работе Ученического совета; 

    - участвовать в принятии решений Управляющего совета школы, Ученического совета; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисципли-

ны, дежурства и работы в школе; 

    - контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

    - защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность детско-юношеской организации и органов ученического само-

управления в организации, осуществляющей образовательную деятельность создаѐт 

условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

    -  придания общественного характера системе управления образовательной деятельно-

стью; 

-   создания общешкольного уклада, комфортного для обучающихся  и педагогов, спо-

собствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся явля-

ется их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и тра-

диционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

             Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает 

у  обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потреб-
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ность. По мере социо-культурного развития обучающихся труд всѐ шире используется 

для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам 

характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм тру-

довой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную зна-

чимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудо-

вой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмезд-

ность труда, элементы волонтѐрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными им-

перативами гражданина 

              Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой дея-

тельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, руч-

ной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, участие в суб-

ботниках по благоустройству территории школы, станицы и др.) может предусматривать 

привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных про-

фессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что соци-

альные ожидания обучающихся связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыс-

лов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни 

Таблица 10 

Формы 

педагогической поддержки 

социализации 

Формы реализации Исполнители 

Ролевые 

 игры 

урочная уроки литературы, истории учителя литературы, 

истории 

внеурочная курсы внеурочной деятель-

ности     

 руководитель курса  

ученическое самоуправле-

ние: работа школы лидер-

ского актива, подготовка  и 

проведение акций,рейдов, 

участие в тренингах, Дне  

самоуправления  

 ЗДВР, члены (учащиеся) 

Ученического Совета 

проведение слетов, акций.  ЗДВР, члены (учащиеся) 

Ученического Совета 

 

Познаватель-

ная деятель-

ность 

учащихся 

 

урочная Сотрудничество  и взаимо-

действие учителя и ученика 

в ходе освоения учебного 

материала:совместная  учеб-

ная деятельность в личност-

но -ориентированных 

формах (включающих 

возможность самостоятель-

ного   планирования и целе-

полагания,  возможность 

проявить свою индивиду-

альность, выполнять «взрос-

лые» функции – кон-

Учителя  предметники, 

учащиеся 
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троля,оценки, дидактиче-

ской организации материала 

и пр.;  

совместной распределенной 

проектной деятельности, 

ориентированной на получе-

ние социально- значимого 

продукта;  

исследовательской деятель-

ности в  ее разных формах, в 

том числе 

осмысленное 

экспериментирование с 

природными объектами, 

социальное эксперименти-

рование, направленное на 

выстраивание отношений  

с окружающими  

людьми, тактики  собствен-

ногоповедения;  

творческой деятельности 

(художественной, техниче-

ской идр. видах  

еятельности);  

спортивной деятельности, 

направленной на построение 

образа себя, позитивное 

самоизменение. 

Общественная 

деятельность 

 

школьное 

самоуправление 

работа Ученического Совета 

школы 

 

Администрация 

школы, ЗДВР 

Трудовая дея-

тельность 

урочная уроки технологии учитель технологии 

 

 внеурочная участие в акциях, трудовых 

десантах, субботники по 

благоустройству школьной 

и близлежащей 

территории,  уборка  

учебных кабинетов, 

облагораживание  

территории в период 

летних каникул 

ЗДВР, учителя предмет-

ники, 

классные 

руководители 

 

 

Важнейшим партнером организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность в реализации цели и задач воспитания и социализации, являются родители обу-

чающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообра-

зии позиций и социальных ролей: 

- как источник родительского запроса к организации на физическое, социально-

психологическое благополучие ребѐнка, эксперт результатов деятельности организации; 

               - как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

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

Взаимодействие организации и семьи имеет решающее значение для организации нрав-

ственного уклада жизни обучающегося. Основные формы взаимодействия школы и се-

мьи по направлениям: 
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Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

   1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека - привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий – Смотр песни и строя, Парад юных патриотов, фестиваль солдатской пес-

ни; 

- изучение семейных традиций; 

- организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

- организация совместных экскурсий в музеи школы, станицы, 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 по-

мощь); 

- изучение мотивов и потребностей родителей. 

     3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания - оформление ин 

формационных 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 

оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям. 

        Профессиональная ориентация обучающихся 

- 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, прославив-

шихся своим трудом, его результатами; 

-участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Здоровьесберегающая деятельность и формирование экологической культуры обу-

чающихся 

-родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского   

дорожно- транспортного травматизма; 

-беседы об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении дет-

ско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике  внутрисемейных конфлик-

тов; 
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-консультации педагога -психолога, медицинского работника, учителя физической куль-

турыпо вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

-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 предста-

вителей) обучающихся. 

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 является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной про-

блеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию де-

тей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка пе-

дагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель–ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать мно-

гих 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 (особенности здо-

ровья ребенка, увлечения и интересы детей, поведенческие реакции, особенности харак-

тера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условия-

ми жизни. Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педаго-

гической науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной деятельно-

сти, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуаль-

ных педагогических проблем. 

6.Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную ор-

ганизацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактив-

ных веществобучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательных отношений. 

     Модель организации работы школы по формированию культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся на уровне основного общего образования разрабо-

тана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции учреждения в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему 

здоровью и формированию нравственных устоев. 
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Таблица 11 

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, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности учащихся, направлен-

ная на повышение эффективности образовательного процесса, снижение при  этом чрез-

мерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального  чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 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 (учѐт 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 объѐму 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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности). 

 

Направления 

деятельности 

 

 

Учебная и внеучебная деятельность 

 

1. Организация 

режима школьной 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

1. Для предупреждения переутомления и сохранения оптималь-

ного уровня работоспособности, профилактики перегрузки уча-

щихся:  

-  оптимальный годовой календарный учебный график, позволя-

ющий равномерно чередовать учебную деятельность и  отдых.  

- облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмо-

логического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

-  составление расписания с учетом динамики умственной рабо-

тоспособности в течение дня и недели. 

2. Создание  предметно 

пространственной 

среды 

 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горя-

чие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время; работает  

спортивный зал, оборудованный  необходимым  игровым обору-

дованием и инвентарем, спортивная площадка.  В школе работает 

медицинский кабинет. Эффективное функционирование создан-

ной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе поддержива-
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ет квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, 

медицинский работник, учитель физической культуры,  ответ-

ственный за организацию питания,социальный педагог. 

3.Организация 

учебнопознавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

1. Использование в образовательной деятельности  здоровьесбе-

регающих технологий: (технологии личностно-орентированного 

обучения); 

2.Корректировка учебных планов и программ: введение 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления; 

3. Оптимальное использование содержания валеологического об-

разовательного компонента в предметах, имеющих профилакти-

ческую направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

5.Реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

спортивно-оздоровительных, масосовых мероприятий: осен-

ний,весенний кросс, спортивные праздники, проведение Дней 

Здоровья; экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами 

БДД, специалистами МБУЗ Крыловская ЦРБ, Центром диагно-

стики и консультирования. 

 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

 

Задача: обеспечить рациональную организацию двигательного режима учащихся, физиче-

ского развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, содействовать 

повышению адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся и формирование культуры здоровья. 

Эффективная организация спортивно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение 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 работы спортивных секций и создание  условий для их эффективного  

функционирования; 

-  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни Здоровья,  сорев-

нований, 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 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 оздорови-

тельно профилактиче-

ской работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами (педиат-

ром, окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью вы-

явления наиболее часто болеющих детей;  

•  определение причин заболеваемости с целью проведения бо-

лее эффективной коррекционной и профилактических работ; 
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2. Профилактическая работа по предупреждению заболева-

ний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно- 

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обу-

ви и т.д.;  

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемическо-

го режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности де-

тей: 

• 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 пита-

ния в учреждении; 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необхо-

димые комплекты столовых приборов,на столах салфетки; мы-

тье рук перед едой) и обучение культуре поведения за 

столом; 

•100%-ный охват учащихся горячим питанием; 
• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью 

проверки организации питания учащихся в школе (проверяют 

наличие документов, санитарное состояние столовой, анализ 

меню, анкетирование,опрос учащихся). 

5.Работа психолого-педагогической и медико-социальной 

службы организация работы ПМПк по психолого-

медикопедагогическому сопровождению  учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, трудностями в обуче-

нии и отклонениями в поведении. 

Внедрение программ, 

направленных 

на 

формирование 

экологиче-ской культу-

ры, 

ценности здоровья 

и здорового образа 

жизни 

1. Программы внеурочной деятельности спортивно оздорови-

тельного направления. 

2. Работа педагога - психолога по адаптации первоклассников к 
школе,  пятиклассников -  к обучению на уровне основного об-

щего образования, десятиклассников – на уровне среднего об-

щего образования. 

3.Реализация программы по Правилам дорожного движения 
«Безопасные дороги Кубани». 

4. Программа летнего оздоровительного лагеря  «Созвездие» 

полностью основывается на принципах сохранения и укрепле-

ния здоровья детей:витаминизированное питание; постоянное 

нахождение на свежем воздухе; соблюдение режима дня; 

утренняя зарядка; ежедневный час спорта; игровые познава-

тельные программы, направленные на воспитание экологиче-

ской культуры, потребности в здоровом образе жиз-

ни.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 ребѐн-

ка,его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 
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и т. п.;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

 привычек ит. 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, знаком-

ство родителей с задачами и итогами работы школы в данном направлении на родитель-

ских 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,  встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, тренинга для родителей 

и другие. 

3.Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание ин-

формационных стендов, книжных выставок: о нормативно – правовой базе  по воспитанию 

ребенка, правовыми аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей. 

4.Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, индивиду-

альные 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 Здоро-

вья,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. 

 

 Таблица 12 

Виды  деятельности и формы  занятий  работы по формированию экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности 

 

Содержание 

Урочная деятельность 

 

Участие в предметных декадах, олимпиадах, конкурсах, вик-

торинах. 

Участие в научно-исследовательских конференциях разного 

уровня. 

Работа над проектами.Уроки физической культуры 

Внеурочная деятельность 

 

Конкурсы – выставки «Дары Осени», «Осенний фейерверк» 

Конкурс рисунков «В каждом рисунке Солнце»,  

Конкурс плакатов «Солнце, воздух и вода – наши верные дру-

зья», «Человек–часть природы». Классные часы «Мир вокруг 

нас». Экологический марафон «Я люблю свой край». 

Конкурс презентаций «Берегите природу». Мероприятия 

по плану в рамках месячника природоохранной и экологиче-

ской деятельности. Единый классный час «Здоровые дети -в 

здоровой семье».Дни Здоровья. Мероприятия в рамках 

месячника безопасности.Реализация программы по сохране-
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нию и укреплению здоровья учащихс «Путь к здоровью», 

реализация программы по формированию навыков безопасно-

го поведения на улицах и дорогах  «Безопасные доргои Куба-

ни». Мероприятия в рамках месячника  пропаганды здорового 

образа жизни, месячника  «Будущее без наркотиков». 

Книжная выставка.  

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ», «Я люблю ЖИЗНЬ! А 

Ты?», «Безопасность на дороге глазами детей» 

Социально-психологические игры, тренинги. 

Конкурс рисунков, плакатов, листовок, буклетов. Всемирный  

День Здоровья.  Мероприятия по профилактике ДДТТ. 

Вовлечение учащихся в спортивные секции 

Внешкольная 

деятельность 

 

Экскурсии, прогулки, туристические походы 

Просмотр фильмов на экологическую тематику, экологических 

роликов с последующим обсуждением. 

Участие в соревнованиях  ГТО ,«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» «Весѐлые старты», 

«Безопасное колесо». Встреча с представителями службы 

наркоконтроля, врачами. Всероссийская акция «Я выбираю 

спорт как альтернативу пагубным привычкам» 

   Социально-значимая 

деятельность 

 

Участие в Акциях «Помоги птице зимой», «День птиц», «Чи-

стим берега реки»,  «Зелѐный наряд школе», «Чистый двор»,  

Конкурс-ярмарка  из природного бросового материала «Что не 

соринка, то картинка».«Рождественский букет». 

Акция «Час Земли» 

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». 

Участие в акции «Внимание – дети» и др. 

 

Основные мероприятия Планируемый  результат 

Реализация плана работы по здоровьесбере-

жению участников образовательных отно-

шений. Реализация внеурочных программ по 

формированию 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Организация общешкольных собы-

тий  в рамках месячника пропаганды здоро-

вого образа жизни, месячника  «Будущее без 

наркотиков». Организация 

 воспитательной работы по формированию 

навыков ЗОЖ  (мероприятия, направленные 

на пропаганду ЗОЖ). 

Просветительская и методическая работа с 

педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направлен-

ная на повышение квалификации работни-

ков учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам охраны и укреп-

ления здоровья детей.  

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Обеспечение оптимального двигательного 

режима в рамках образовательной деятель-

ности:организация прогулок, 

спортивных часов, подвижных игр. 

Увеличение количества участников 

образовательных отношений, 

вовлечѐнных в мероприятия, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни. 

Положительная динамика участия 

обучающихся совместно с родителями в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

Увеличение количества  обучающихся, 

принимающих активное участие в 

спортивных соревнованиях, Президентских 

состязаниях, олимпиадах и др. 

Увеличение количества   обучающихся –

ГТО. Увеличение количества  обучающихся, 
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Привлечение  педагогов, медицинских ра-

ботников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных 

Мероприятий и спортивных соревнований. 

Мониторинг здоровья обучающихся. 

Мониторинг организации школьного 

питания. Отслеживание динамики травма-

тизма в учреждении,в том числе дорожно-

транспортного травматизма. 

Применение здоровьесберегающих техноло-

гий 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   обучающихся. 

Отслеживание динамики показателей здоро-

вья обучающихся. 

Отслеживание динамики травматизма в 

учреждении, в том числе дорожно-

транспортного.  

Отслеживание динамики показателей коли-

чества пропусков занятий по болезни. 

Отслеживание динамики эффективности 

оздоровительных  мер для часто болеющих 

обучающихся.Проведение 

социологических исследований на 

предмет удовлетворенности обучающихся, 

родителей (законных представителей),  пе-

дагогических работников учреждения. 

Включение в доступный широкой обще-

ственности ежегодный отчѐт учреждения 

обобщѐнных данных о сформированности у 

обучающихся представлений о 

здоровом и безопасном образе жизни. 

Распространение педагогического опыта по 

реализации программы через средства мас-

совой информации,проведение открытых 

внеклассных мероприятий,классных часов, 

мастер-классов, методического объединения 

классных руководителей и другие 

формы работы. 

посещающих спортивные секции в школе 

и на базе УДО. Увеличение количества  

обучающихся, следующих нормам здорово-

го образа жизни.  

Положительная динамика уровня удовле-

творѐнности 

 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) работой 

Органзации, осуществляющей образова-

тельную  деятельность.  

Положительная динамика показателей 

здоровья обучающихся. 

Положительная динамика травматизма 

в организации, в том числе дорожно-

транспортного. 

Уменьшение  количества пропусков 

уроков по болезни. 

Рост уровня физической подготовленности 

обучающихся.Увеличение 

количества родителей, вовлечѐнных 

в работу организации по 

укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся. 

Сформированность личностного заинтере-

сованного отношения к своему 

здоровью.  

Сформированность личностного отрица-

тельного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным 

факторам риска  здоровью детей. 

Увеличение числа  реализованных социаль-

ных проектов, акций, направленных 

на формирование нравственного здоровья, а 

также числа их участников. 

 

8.Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

    Работа по формированию экологического здоровьесберегающего образования обучаю-

щихся  ведѐтся по следующим направлениям: 

-     составление базы данных о состоянии здоровья обучающихся, распределение их по ме-

дицинским, физическим группам;
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-      контроль  состояния обучающихся на уроках физической культуры;
 

_        
привлечение обучающихся 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.
 

-    учебной и внеурочной деятельности школы применяются здоровьесберегающие техно-

логиифизические упражнения и подвижные игры на переменах используются в качестве 

ак-тивного отдыха с целью снижения утомления, возникшего в результате учебной дея-

тельности; 

-    в учебный план введен третий час физкультуры; при построении урока учителя физиче-

ской культуры обязательно учитывают дифференцированный индивидуальный подход к 

обучающимся с учетом состояния их здоровья, физического развития и физической подго-

товленности с соблюдением гигиенических норм. 

- учебные занятия физической культуры на открытом воздухе; 

-   2 раза в год проводится общешкольный день здоровья (осенью и весной), осенний и ве-

сенний день здоровья проводился в форме школьного туристического слѐта 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;просветительская работа среди родителей (законных представителей) обучаю-

щихся.  

          Реализуется программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне основного общего образования, 

программа деятельности по формированию навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах станицы «Безопасные дороги Кубани».В школе функционируют спортивные 

секции по баскетболу, волейболу,  настольному теннису.В школе имеется медицинский 

кабинет, проводится вакцинация против распростра-ненных вирусных заболеваний, ре-

гулярно проходят медицинские осмотры, ведѐтся профи-лактическая работа – беседы по 

профилактике ОРВИ и гриппа и других инфекционных заболеваний. Ведѐтся монито-

ринг заболеваемости обучающихся. В школе организовано горячее питание обучающих-

ся. Питание осуществляется в специально оборудованном помещении, соответствующем 

санитарным и гигиеническим нормам. Проводится С-витаминизация третьих блюд для 

всех категорий обучающихся. Соблюдается питьевой 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, физиче-

ской культуры, клас-сных часах. Классные руководители ежемесячно проводят инструк-

тажи по ПДД, охране жизни и здоровья обучающихся. 

В фойе школы оформлен стенд «Правила безопасности школьника». Своевремен-

но проводятся расследования несчастных случаев с обучающимися организации, ин-

структажи с учителями-предметниками по выполнению должностных инструкций. 

В Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфра-

структуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-

психолог, медицинский работник, учитель физической культуры, ответственный за ор-

ганизацию питания, социальный педагог. 
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9.Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся МБОУ СОШ №6 призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспе-

чить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуе-

мой в воспитательных целях). Меры поощрения необходимы для того, чтобы создать в 

учреждении благоприятный микроклимат, атмосферу успеха. Поощрения стимулируют 

усилия обучающихся в их дея-тельности и содействуют укреплению демократических 

начал. 

Принципы построения системы поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся: 

-   публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведе-

ние  процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников – об-

щешкольная линейка); 

-   соответствие процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

-  прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-  регулирование частоты  награждений;сочетание индивидуального и коллективного по-

ощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность сти-

мулировать активность групп обучающихся, пре одолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими еѐ); 

-  дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про-

длить стимулирующее действие системы поощрения) Обучающиеся поощряются за: 

-   успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

     - победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных соревно-

ваниях различного уровня; 

- постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

    В  организации, осуществляющей образовательную деятельность,  применяются следу-

ющие виды поощрений: 

- Награждение почѐтными грамотами (муниципального, регионального, всероссийского 

уровней) 

- Награждение «Почѐтной грамотой»   организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность. 

- Направление благодарственного письма родителям. 

- Размещение информации о достижениях обучающихся на официальном сайте организа-

ции. 

- 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, поощритель-

ные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 
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(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь 

смешанный характер. 

Поощрения выносятся обучающимся по представлению Педагогического совета 

школы, Совета школы, классного руководителя, учителя-предметника за особые успехи, 

достигнутые учащимся. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, дово-

дятся до сведения обучающихся и работников организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 

10. Критерии, показатели  эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность  в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

  Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность Программы духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации. Критериями эффективности реализации Программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

    Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обуча-

ющихся. 

Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обуча-

ющихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обу-

чающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положи-

тельной  динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспита-

ния и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результата-

ми  контрольного этапа исследования (диагностический). 

Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах ис-

следования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общеприня-

тым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающих-

ся.Причинами отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

могут быть: 

- несоответствие содержания методов воспитания и социализации обучающихся воз-

растным особенностям развития личности; 

- формальное отношение со стороны преподавателей; 

- неблагоприятный психологический климат в организации. 

 

11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Таблица 13 



90 

 

Ожидаемые 

результаты 

Критерии отслеживания 

результата 

методики 

Охват внеурочной деятель-

ностью 

Занятость учащихся во вне-

урочное время 

Сводная таблица 

 

Состояние преступности 

 

Отсутствие правонарушений и 

отсева учащихся 

Количество учащихся, со-

стоящих на учѐте в ПДН, 

КДН и ЗП,ВШК 

Уровень воспитанности 

 учащегося, классного 

коллектива 

 

Уважение к школьным тради-

циями фундаментальным цен-

ностям; 

Демонстрация знаний этикета 

и делового общения; 

Овладение социальными 

навыками 

 

сводная таблица по классам 

 

Сформированность позна-

вательного потенциала 

 

Освоение обучающимися об-

разовательной программы 

Развитость мышления 

Познавательная активность 

Обучающихся. 

Сформированность 

учебной 

деятельности 

Школьный тест умственно-

го 

развития. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Методики изучения 

Развития познавательных 

процессов личности 

ребенка. 

Метод экспертной 

оценки педагогов 

и самооценки 

обучающихся. 

Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

коммуникативного потен-

циала личности 

выпускника 

 

 

 

 

Коммуникабельность  

Сформированность коммуни-

кативной культуры 

обучающихся 

Знание этикета поведения 

 

Методика выявления 

коммуникативных склонно-

стей. 

Методы экспертной 

оценки педагогов 

и самооценки 

обучающихся. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

Сформированность 

нравственного потенциала 

 

 

Нравственная направленность 

личности. 

Сформированность 

отношений ребенка к Родине, 

обществу,семье,школе,себе, 

природе,труду. 

 

Методика выявления 

коммуникативных склонно-

стей. 

Методы экспертной 

оценки педагогов 

и самооценки 

обучающихся. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Сформированность физиче-

ского потенциала 

 

Состояние здоровья.   

Развитость физических качеств 

личности 

Состояние здоровья вы-

пускника школы. 

 Развитость физических 
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 качеств личности. 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья 

обучающегося. 

Выполнение 

Контрольных нормативов 

по проверке развития 

физических качеств 

Отсутствие вредных 

привычек 

Сформированность эстети-

ческого потенциала 

 

 

Развитость чувства прекрасно-

го. 

Сформированность других эс-

тетических чувств 

 

Результативность работы 

ДО 

Эффективность деятельности 

органов,объединений. 

Расширение круга 

вопросов, самостоятельно 

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 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Единые требования 

педагогов и родителей к 

ребенку.Участие детей, 

родителей,учителей 

в мероприятиях. 

Нравственные ценности. 

Создание благоприятного 

психологического 

климата в коллективе. 

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

Методика 

С.М.Петровой 

«Пословицы» 

Методика 

М.И. Рожковой 

«Изучение 

социализированности 

личности» 

 

   

Сформированность 

общешкольного коллектива 

 

 

Состояние эмоциональнопси-

хологических  отношений 

в коллективе 

 

Развитость 

самоуправления 

Сформированность 

совместной 

деятельности 

 

 

 

Анкетирование 

Тест «Размышляем о жиз-

ненном опыте» 

 

Методика 

«Изучение 

социализированности 

личности 

учащегося» 

М.И.Рожкова 

 Методика «Определение 

уровня развития 

самоуправления 

в ученическом 

коллективе» 

Удовлетворенность 

обучающихся и их родите-

лей  жизнедеятельностью 

Комфортность ребенка в шко-

ле. Эмоционально-

психологическое 

Методика А.А. Андреева 

"Изучение удовлетворенно-

сти обучающегося 
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положение обучающегося в 

школе (классе) 

 

  

школьной жизнью" 

Методики 

"Наши отношения", 

"Психологическая 

атмосфера в 

коллективе" 

Сводная 

ведомость 

трудоустройства 

выпускников 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной активно-

сти обучающихся. 

Наличие высокой мотивации в 

учебе. 

Расширение кругозора обуча-

ющихся. 

Самореализация в разных ви-

дах творчества. 

Самоопределение после окон-

чания школы. 

Анализ результативности 

участия во внеклассной 

работе. Анкета «Зеркало».  

«Патриот». 

«Что вам интересно?» 

«Анализ интересов 

и направленности 

подростков». 

 «Профориентация 

подростков» 

«Познавательные 

потребности 

подростка». 

 

 

  

 

 

12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

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 диа-

ло-гу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

кон-струированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готов-

ность 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 тер-

ри-торией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъек-

тив-ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение 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, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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5. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

де-ятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-

нию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индиви-

дуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нрав-ственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к ре-

лигиоз-ным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нрав-ственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-

товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточи-

тельном по-требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

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

вечества, в становлении  гражданского общества и российской государственности; понима-

ние 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 се-

мьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое 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 само-

определению, способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-

тельности, правосознание. 

9. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

10. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

ков). 

11. Участие в школьном самоуправлении (в Ученическом Совете) и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 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 социаль-

ной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной органи-

зации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «друго-

го» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации 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. 
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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 обучающихся как части их общей ду-

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

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способ-

ность к эмо-ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры свое-

го Отечества, вы-раженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потреб-

ность в общении с ху-дожественными произведениями, сформированность активного от-

ношения к традициям ху-дожественной культуры как смысловой, эстетической и личност-

но-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-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-

ществлению природоохранной деятельности). 

Заключение 

В рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования учащимися будет обеспечиваться: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно-

ванного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в об-

ществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Краснодарского края, Крыловского района, потребности обучающихся и их родителей (за-

конных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведе-

ния, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учѐтом 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 обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, в 

ученическом самоуправлении, в проведении благотворительных, экологических акций и 

праздников (муниципальных, региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций (Волонтѐрский штаб школы); в экологическом просвеще-

нии сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, района; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной сре-

ды, факторам микросоциальной среды; 
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- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учѐт индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению про-

фессии; 

- овладение способами и приѐмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и ра-

бо-той служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального обра-

зо-вания и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям  обу-

чающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему рабо-

ты педагогов, педагога-психолога, социального педагога; совместную деятельность обуча-

ющихся с родителями (законными представителями); сотрудничество с предприятиями, ор-

ганизациямисреднего и высшего профессионального образования, управление молодѐжной  

политики  и туризма; 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-

тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды тру-

довой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

кон-сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагности-

ку про-фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора про-

фессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга); 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической культурой и спор-

том, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального  рациона здорового 

питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том чис-

ле экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития террито-

рии, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики упо-

требления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных за-

болеваний; 

- убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и таба-

кокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состоя-

ния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обще-

ствен-ного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторож-

ности при выборе варианта поведения. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

           Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 
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успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первич-

ных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности ребенка. 

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных наруше-

ний и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка, формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

- создание условий в МБОУ СОШ № 6 для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образо-

вательной программы основного общего образования ; 

 - определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-  осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом осо-

бенностей 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 индиви-

дуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-ском и 

(или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учре-

ждения;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным про-

граммам социально-педагогической и других направленностей, получения дополни-тельных 

образовательных коррекционных услуг; 

- создание психолого-педагогических условий, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению до-

ступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

-  развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

-  содействие через комплекс мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 
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внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной об-

разовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

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 личност-

ных 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 может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных про-

грамм; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответ-

ствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обу-

чения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, по-

знавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 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 может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты 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 приемов 

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 может включать в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников;  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их ро-

дителям (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 катего-

рий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа в составе заместителя директора по учебной работе,  учителей-предметников, 

медицинского работника, педагога-психолога,  социального педагога.  

Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.    

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 обучающихся 

с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами образовательной орга-

низации, а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной 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 на регулярной основе и, помимо общих 

направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровож-

дении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с 

ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, в проведении консуль-

таций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский ра-

ботник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимо-

действие с родителями детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направ-

лена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интере-

сов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников 

с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков се-

мейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучаю-

щимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затра-

гивающих интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профи-

лактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школь-

ников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами ра-

боты социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивиду-

альные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индиви-

дуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Специалист выступает на 

родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций 

и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 
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родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психологпроводит за-

нятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррек-

ции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педаго-

гом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с 

ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включа-

ет чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы осуществляет ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией само-

стоятельно и утверждается локальным актом.  

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; выбор и отбор специаль-

ных методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог,   педагог (учи-

тель-предметник), социальный педагог,  а также представитель администрации. Родители уве-

домляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организаци-

онных, 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 «Солнечный»). 

 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу 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 дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
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учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержа-

ние учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществля-

ется с помощью специальных методов и приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекци-

онным программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивиду-

альные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педаго-

гами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации (по необходимости).  

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответственно-

сти между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства 

обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образо-

вательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрыт в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педа-

гог, педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед), педагог-

психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодей-

ствии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, 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 от-

ражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личност-

ные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управле-

ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных воз-

можностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учеб-

ным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 
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их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; полу-

чение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организа-

ции и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на ос-

новном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 

 

 

 

 

3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

  

3.1. Учебный план (прилагается) 

 

3.1.1. Календарный учебный график (прилагается) 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности  (прилагается) 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

МБОУ СОШ № 6 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"обобщенные трудо-

вые функции. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соот-

ветствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной катего-

рии. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответ-

ствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формиру-

емыми образовательными организациями.  
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Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагоги-

ческих работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федераль-

ными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работ-

ников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кад-

рового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с но-

выми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагоги-

ческого образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО 

 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образова-

ние, специаль-

ность 

Предмет 

 

Дата прохождения   курсов  повышения 

квалификации 

1.  Арустамян Рита 

Суреновна 

Высшее, англий-

ский язык 

Англий-

ский язык  

30.04.2016 – Обучение иностранному язы-

ку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

СОО 

2.  Богославская  

Татьяна  

Валентиновна 

Среднее специ-

альное, Препо-

давание в 

начальных клас-

сах общеобразо-

вательной шко-

лы 

Техноло-

гия, музыка 

 

20.04.2016 – Новые требования к образо-

вательным результатам в условиях реализации 

ФГОС. Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий на уроках 

технологии. 

30.03.2016 – Духовно-нравственный ком-

понент как неотъемлемая часть педагогической 

деятельности учителя музыки в условиях реали-

зации ФГОС. 

3.  Варварова 

Людмила  

Яковлевна 

Высшее, Мате-

матика 

Матема-

тика, алгебра, 

геометрия 

20.04.2016 – Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС на уроках 

математики 

4.  Глушко  

Елена Кимовна 

Высшее, история История, 

обществозна-

ние,  

16.12.2016 – Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой грамотности раз-

личным категориям обучающихся 

22.02.2017 – Научно-методическое обес-

печение проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по истории 

5.  Горбенко Елена 

Ивановна 

Среднее специ-

альное, ино-

странный язык 

Англий-

ский язык 

Заочное обучение 

6.  Давиденко  

Елена 

Михайловна 

Высшее,  

Биология 

Биоло-

гия, химия 

30.03.2016 – Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС на уроках 

химии 

20.04.2016 - Системно-деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС на уроках 

биологии 

7.  Диулина 

Ольга  

Николаевна 

Высшее, Фран-

цузский и 

немецкий язык 

Немец-

кий язык 

25.07.2017 – Эффективная педагогическая 

деятельность в условиях новых ФГОС 

28.08.2017 -  Основы финансовой грамот-
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ности и методов ее преподавания для педагоги-

ческих работников общеобразовательных орга-

низаций. Методика организации и проведения 

просветительской работы в сфере финансовой 

грамотности с различными целевыми группами 

сельского населения 

8.  Донцу  

Наталья  

Ивановна 

Высшее, мате-

матика 

Физика, 

математика 

астрономия 

31.03.2017 – Содержание и методика пре-

подавания курса финансовой грамотности раз-

личным категориям обучающихся 

14.10.2017 – Совершенствование деятель-

ности тьютора по повышению качества подго-

товки выпускников к ЕГЭ по физике 

07.12.2017 – Астрономия в современной 

школе 

9.  Дорошенко  

Людмила  

Владимировна 

Высшее, русский 

язык и литерату-

ры 

Русский 

язык, литера-

тура 

11.06.2018 – Практический опыт реализа-

ции введения ФГОС ООО в деятельности учи-

теля русского языка и литературы 

16.11.2018 – Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как родного и как 

неродного 

10.  Калинич  

Ульяна  

Сергеевна 

Высшее, педаго-

гика и психоло-

гия 

Педагог-

психолог 

09.02.2018  - Служба школьной медиации 

11.  Кононова  

Ольга Павловна 

Высшее, педаго-

гика и методика 

начального обу-

чения 

Кубано-

ведение 

20.12.2016 – Профилактика экстремизма в 

молодежной среде общеобразовательных орга-

низаций 

28.08.2017 - Основы финансовой грамот-

ности и методов ее преподавания для педагоги-

ческих работников общеобразовательных орга-

низаций. Методика организации и проведения 

просветительской работы в сфере финансовой 

грамотности с различными целевыми группами 

сельского населения 

12.  Кругляк  

Татьяна  

Анатольевна 

Высшее, 

Физическая 

культура 

Физиче-

ская культура 

20.04.2016 - Развитие учебной мотивации, 

воспитание волевых привычек у детей и под-

ростков в условиях реализации ФГОС на уроках 

физической культуры 

13.  Михайличенко  

Андрей  

Анатольевич 

Высшее, 

общетехниче-

ские дисципли-

ны и механиза-

ция сельского 

хозяйства 

Техноло-

гия, ОБЖ 

30.03.2016 – Новые требования к образо-

вательным результатам в условиях реализации 

ФГОС. Формирование ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий на уроках 

технологии 

20.04.2016 – Учебно-познавательные за-

дачи как средство достижения образовательных 

результатов на уроках ОБЖ в контексте ФГОС 

14.  Мокроусова 

 Галина  

Алексеевна 

Высшее, 

математика и 

информатика 

Алгебра, 

геометрия, ин-

форматика 

17.09.2016 – Организационные и методи-

ческие аспекты работы с одаренными школьни-

ками по математике в условиях ФГОС ОО 

 

15.  Нищета  

Надежда  

Владимировна 

Высшее, 

Общетехниче-

ская дисциплина 

и труд 

ИЗО,  

соц. пе-

дагог 

09.02.2018 – Служба школьной медиации 

 

16.  Новикова  

Елена Петровна 

Высшее, 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык, литера-

тура 

25.10.2017 – Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как родного и как 

не родного 

 

17.  Рыбальченко 

Инна Юрьевна 

Высшее, 

География 

Геогра-

фия 

15.03.2017 – Научно-методическое обес-

печение проверки и оценки развернутых ответов 
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выпускников ГИА-9 по географии 

28.08.2017 - Основы финансовой грамот-

ности и методов ее преподавания для педагоги-

ческих работников общеобразовательных орга-

низаций. Методика организации и проведения 

просветительской работы в сфере финансовой 

грамотности с различными целевыми группами 

сельского населения 

18.  Швыдко 

 Анастасия  

Сергеевна 

Высшее, бака-

лавр «Педагоги-

ческое образова-

ние» 

Матема-

тика, алгебра, 

геометрия, ин-

форматика 

03.12.2016 – Новые требования к образо-

вательным результатам. Формирование ключе-

вых компетенций и универсальных учебных 

действий на уроках химии 

24.12.2016 - Новые требования к образо-

вательным результатам. Формирование ключе-

вых компетенций и универсальных учебных 

действий на уроках физики 

 

 
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 

возрастного 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. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

 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 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

В школе функционирует социально-психологическая служба в составе  педагога – пси-

холога, старшей вожатой, логопеда и  социального педагога.  

Целью  работы является  оказание  помощи школьникам в  осуществлении осознанных 

личностно значимых выборов, в освоении методов познания, общения,  межличностного вза-

имодействия,  обеспечение гарантии прав, социально-психологической защиты обучающихся.  

В деятельности психолого-педагогической службы используются индивидуальные и 

коллективные  методы работы,   ведется координация  действий педагогов, родителей, пред-

ставителей общественных организаций в целях оказания помощи в развитии личности школь-

ника. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социаль-

ного, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 
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3.2.3. Финансовые  условия реализации образовательной программы основного общего 

образования 

Финансирование МБОУ СОШ № 6 осуществляется из средств краевого и муниципально-

го бюджета на основе нормативно-подушевого финансирования, а также внебюджетных 

средств.  Существенную долю в общем объеме расходной части бюджета составляют расходы 

на приобретение учебников, учебного оборудования, в том числе компьютеров, мебели, мето-

дической литературы,  на обучение педагогов. 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования 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 объем 

муниципальной услуги, а также порядок ее оказания.  

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-

разования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на ос-

нове 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 осуществля-

ется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего обра-зования 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете 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;  
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           значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала – 70 % от обще-го 

объема фонда оплаты труда.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив-ных 

актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и ка-

чества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к ре-

зультатам освоения образовательной программы основного общего образования. В них вклю-

чаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-урочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передо-вого педа-

гогического 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 соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

      В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллеги-

альных 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. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы 

  МБОУ СОШ №6 располагается в типовом кирпичном двухэтажном здании. Благодаря 

хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических ремонтных работ здание, в 

целом, соответствуют  техническим требованиям.  

В настоящее время функционируют 5 кабинетов начального общего образования на 

первом этаже    здания, оснащенных учебной мебелью и учебным оборудованием. Имеется 

спортивный  зал, летняя спортивная площадка,  столовая на 80 мест, библиотека.   

В МБОУ СОШ № 6  для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

 Тревожная кнопка.  

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

 Медицинский кабинет.  

 Имеются средства пожаротушения.  

 Информационные стенды в коридорах школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

 

Школьные кабинеты оснащены следующим оборудованием: 

 

N   

п/п 

Вид, уровень образова-

ния, подвид дополни-

тельного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для про-

фобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 
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2 Основное общее  

образование 

 

 

 Русский язык и литерату-

ра 

Кабинет русского языка и литературы (Новиква Е.П.)   

 Мобильная рабочая станция, МФУ, мультимедийная 

система,учебно-наглядные пособия  - кабинет русского 

языка и литературы  .  

Кабинет русского языка и литературы(Дорошенко Л.В.)  

Мобильная рабочая станция, МФУ,   мультимедийная 

система, учебно-наглядные пособия  - кабинет русского 

языка и литературы.   

 Математика Кабинет математики(Швыдко А.С.) 

Комплект учебного оборудования: интерактивная дос-

ка, мультимедийный проектор, ноутбук, акустическая 

система,принтер, ИБП. Тематические стенды. Таблицы. 

Раздаточный материал. Набор дисков DVD, интерак-

тивные учебные пособия    

Кабинет математики (Варварова Л.Я.) 

АРМ для учителя. интерактивная доска, мультимедий-

ный проектор,  компьютер, акустическая систе-

ма,принтер, ИБП. Тематические стенды. Таблицы. Раз-

даточный материал. Набор дисков DVD, интерактивные 

учебные пособия,учебно-наглядные пособия  - кабинет 

математики . Раздаточный материал.    

   

 История  Кабинет истории   (Глушко Е.К.) 

Учебно-наглядные пособия  - кабинет истории,     набор 

CD, видеофильмы,  комплекты таблиц, учебные карты, 

АРМ (монитор, системный блок, мышь, клавиатура),  

мультимедийная система,  

  

 

 

География  Кабинет географии  (Рыбальченко И.Ю.)  

Мультимедийный комплект (проектор acer, экран)     

компьютер- монитор, принтер,   интерактивное учебное 

пособие – 1шт., комплект лабораторного оборудования 

«Наблюдение за погодой» с руководством пользовате-

ля, компас-10шт, барометр, глобус физический , глобус 

полит , термометр, физические карты России и Красно-

дарского края, физическая и политическая карты полу-

шарий, природные зоны мира, карта океанов минераль-

ные ресурсы мира, отраслевая структура хозяйства Рос-

сии, социально-экономическая карта России, таблица 

«Внутреннее строение «Земли».    Набор дисков DVD. 

 Биология Кабинет биологии  

Учебно-наглядные пособия  - кабинет биологии,     но-

утбук, мультимедийная система (проектор, экран).   ин-

терактивные учебные пособия. Раздаточный материал. 

Набор дисков DVD. Документ-камера.лаборатории по 

биологии – 10 шт., 

Комплекты микропрепаратов, приборы лабораторные, 

микроскоп школьный – 7 шт.,   

Комплект таблиц по биологии. 

Комплект таблиц по  анатомии 

Комплект таблиц по ботанике. 

 Химия Кабинет химии  
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В школе функционирует компьютерный класс с выходом в интернет, имеется библио-

тека, книжный фонд,  которой составляет  10839 экземпляров, том числе учебников 4928 эк-

земпляров. Потребность в учебной литературе  полностью удовлетворяется за счет  средств 

Химические лаборатории – 10 шт., химическое лабола-

торное оборудование, Комплект таблиц по неорганиче-

ской, комплект таблиц по  органической химии. 

 

 Иностранный язык 

 

Кабинеты английского языка  (Арустамян Р.С.) 

Компьютер,   комплект таблиц по английскому языку, 

комплект наглядных пособий по английскому языку. 

Кабинеты немецкого языка  (Диулина О.Н.) 

компьютер в комплекте, таблицы по немецкому языку. 

    Физическая культура Спортивный зал (Кругляк Т.А,) 

  Спортивное оборудование (38), доска для пресса,  

стенка гимнастическая, силовая скамья, козел гимна-

стический, бревно гимнастическое, рулетка, гриф, ган-

тели, скамейка гимнастическая (6 шт.), мат гимнастиче-

ский (6 шт.), чехол для мата (5шт.), секундомер элек-

тронный , мяч футбольный кожаный 3 шт., сетка волей-

больная (2шт.), мяч баскетбольный (10 шт.), мяч волей-

больный (10 шт.), скакалка резиновая (10 шт.), мостик 

гимнастический, гранаты (7шт.), перекладина, обруч 

(10 шт.), свисток металлический (2шт.),  мостик под-

кидной, канат для лазания. 

 Технология Кабинет технологии  Богославская Т.В. (девочки): 

Комплект учебно-производственного оборудования по 

обслуживающему труду, швейная машина- 4 шт.,     

электроутюг, гладильная доска ( 2шт.),оверлок, манекен 

на стойке, комплект таблиц «Технология обработки 

ткани. Материаловедение» (7шт.),  CD (руководство для 

учителя по технологии обработки ткани и правила по 

технике безопасности). 

Кабинет технологии   Михайличенко А.А. мастерская 

(столярная) 

Станок токарный по металлу-2 шт., фрезерный станок -

1шт., сверлильный станок. – 2 шт., станок токарный по 

дереву - 2 шт., электроточило -1шт., тиски слесарные – 

15 шт., рубанок -10 шт., молоток – 10 шт., отвертка 

плоская -1 шт., отвертка крестообразная -1 шт., зубило 

15 шт., плоскогубцы -1 шт., ножовка по металлу – 10 

шт., ножовка по дереву – 15 шт., очки защитные – 10 

шт., рашпиль – 8 шт., смтамески – 2 шт., долото - 7 шт., 

кусачки – 2 шт., шерхебель – 5 шт., напильники – 10 шт. 

лобзик – 1 шт., штангенциркуль – 5 шт., метчик – 2 шт. 

плашка – 2 шт. 

 Изобразительное искус-

ство, искусство 

Кабинет ИЗО (Нищета Н.В.) 

Репродукция картин:  Айвазовского, Васнецова, Савра-

сова, комплект таблиц по искусству, репродукция кар-

тин (3шт.), гуашь, белила, ватман, комплект таблиц по 

черчению 

 Музыка Кабинет музыки (Богославская Т.В.) 

мультимедийная система (ноутбук, проектор, экран),   

пианино -2 шт., музыкальный центр, акустическая си-

стема, набор микрофонов, наглядные пособия для каби-

нета музыки. 
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федерального, краевого, муниципального бюджетов и внебюджетных средств. Фонд методи-

ческой и художественной литературы ежегодно пополняется и обновляется. Библиотека  шко-

лы – это современный информационный центр с небольшим читальным залом, оснащенный 

компьютером с выходом в Интернет, принтер, копировальной техникой, где созданы условия 

для занятий учащихся и педагогов. 

 

3.2.10. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

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. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требова-

ниям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обес-

печивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 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, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (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; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-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, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
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Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; кон-

структор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; циф-

ровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тре-

нажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и ино-

язычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалоги-

ческих деревьев; цифровой биологический определитель; 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 удаленного 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подго-

товка программ формирования ИКТ-компетентности работников образовательной организа-

ции (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управле-

ния; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведе-

нию информационно-методических условий реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

  

3.2.11. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

3.2.12. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной про-

граммы образовательной организации является создание и поддержание развивающей образо-

вательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
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Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на резуль-

татах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и про-

гностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.13. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Норматив-

ное обеспече-

ние введения 

ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета школы, управля-

ющего совета, попечительского совета) или иного ло-

кального акта о введении в образовательной организа-

ции ФГОС ООО  

Прококол Со-

вета школы о 

введении 

ФГОС 2014 

2.  Разработка на основе примерной основной образова-

тельной программы основного общего образования ос-

новной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации 

август 2018 

3.  Утверждение основной образовательной программы 

образовательной организации 

август 2018 

 4.  Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с требовани-

ями ФГОС основного общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристикамии профессио-

нальным стандартом 

до 28.08 

5.  Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответ-

ствии с ФГОС основного общего образования 

до 01.02  

6. Разработка и корректировка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам инфра-

структуры образовательной организации с учетом требо-

ваний к минимальной оснащенности учебного процесса  

До 28.08 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

7.  Разработка  

– образовательных программ (индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

 

До 28.08 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС основ-

ного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для ре-

ализации ООП и достижения планируемых результатов 

Май - октябрь 

2. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образова-

тельной организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

До 28.08 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудово-

му договору с педагогическими работниками 

 

До 01.09 

III. Организа-

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС ос-

новного обще-

го образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия участни-

ков образовательных отношенийпо  организации введе-

ния ФГОС ООО 

Май-сентябрь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия ор-

ганизаций общего образования и дополнительного обра-

зования детей и учреждений культуры и спорта, обеспе-

чивающих организацию внеурочной деятельности 

Май-сентябрь 

3. Разработка и реализация системы мониторинга обра-

зовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май-сентябрь 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектиро-

ванию основной образовательной программы основного 

общего образования 

До 28.08 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС основ-

ного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

 Май-август 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работни-

ков образовательной организации в связи с введением 

ФГОС основного общего образования 

Август 

3. Корректировка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-

цией на проблемы введения ФГОС основного общего об-

разования 

Август 

 

V. Информа- 1. Размещение на сайте образовательной организации постоянно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

ционное обес-

печение введе-

ния ФГОС ос-

новного обще-

го образования 

информационных материалов о реализации ФГОС 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о введении ФГОС  и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам реализации ФГОС и внесения возможных допол-

нений в содержание ООП ООО 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчетности  образовательной 

организации о ходе реализации ФГОС 

сентябрь 2015 

VI. Матери-

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС основ-

ного общего 

образования 

1. Анализ материально- технического обеспечения реа-

лизации ФГОС основного общего образования 

май 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы образовательной организации требованиям ФГОС 

в течение пе-

риода 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС основного общего образо-

вания 

в течение пе-

риода 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников образовательной организации 

в течение пе-

риода 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС основно-

го общего образования 

в течение пе-

риода 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение пе-

риода 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

в течение пе-

риода 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет 

в течение пе-

риода 

 

3.2.14. Контроль сосотояния системы условий 

 

 

 

 

Уровень  Орган контроля  Система представления отчетности ОУ  

Федеральный  Министерство просвеще-

ния РФ  

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг)  

Публичный отчет руководителя школы (еже-

годно) АИС «Сетевой Город. Образование»  

Региональный  Министерство образова-

ния, науки и молодѐжной 

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг)  
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политики Краснодарского 

края  

Публичный отчет руководителя школы (еже-

годно)  

Стат. отчетность по запросу АИС «Сетевой 

Город. Образование»  

Муниципальный  Управление образования 

администрации муници-

пального образования 

Крыловский район  

Комплекс мер по модернизации образования 

(электронный мониторинг)  

Публичный отчет руководителя школы (еже-

годно)  

Стат. отчетность по запросу АИС «Сетевой 

Город. Образование»  

Школьный  Совет школы, родитель-

ский комитет  

Публичный отчет руководителя школы (еже-

годно) Школьный сайт  

Электронный журнал, электронный дневник  

 

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-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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