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Общие положения 
 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ Усениновской 

СОШ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья.  
Основная образовательная программа основного общего образования образовательного 

учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,  
содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  
Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку;  
— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования;  
— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

— программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  
— программы отдельных учебных предметов, курсов;  
— программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры;  

— программу коррекционной работы  
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы.  
Организационный раздел включает:  
— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы;  
— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Усениновской средней общеобразовательной  
школы разработана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении ФГОС 

общего образования» от 17.12.2010 № 1897 с изменениями, письма Департамента общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования, Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8.04.2015 №1/15).  
Информационная справка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Усениновская средняя  
общеобразовательная школа имеет лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности 66Л01 № 0003500 рег.№ 15883 от 20.04.2012 бессрочно, выдана Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области,  
Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 № 0002503 от 09.12.2014 г. рег.  

№ 8853 от « 14» января 2016 г. 
 

Усениновская средняя общеобразовательная школа является муниципальным учреждением 
образования Туринского городского округа. Юридический адрес: 623912; Свердловская 
область, Туринский район, с.Усениново, ул. Пионерская, 48-а.  

Школа расположена на территории Усениновского сельского управления в 20 км от 
районного центра города Туринска. В состав микрорайона МАОУ Усениновской СОШ входят 3 

населенных пункта: село Усениново, деревни Урусово (4 км) и Бушланова (10 км). Все 
населенные пункты соединены асфальтированной дорогой. Осуществляется подвоз детей 

школьным автобусом. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• 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 
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образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 
клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 
с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 
образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• участие 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 (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 
педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-
деятельностный подход, который предполагает:  

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава;  

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения;  

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
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— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества;  
— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные  

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 
контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 
построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром;  

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 
ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы),  
характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у 
него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:  
— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний;  

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста);  
— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
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позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый.  
Стандарт, положенный в основу основной образовательной программы основного общего 
образования, ориентирован на становление личностных характеристик выпускника (портрет 

выпускника основной школы):  
∙ любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции;  
∙ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества;  
∙ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества;  
∙ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
∙ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 
Отечеством;  
∙ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  
∙ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды;  
∙ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 
для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования 

Общие положения  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 

другой.  
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету.  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится» включают круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся.  
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

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

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень  
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Оценка  
достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

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

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. 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 достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения:  

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

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

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»;  
• учебных программ по всем предметам —«Русский язык», «Литература», «Родной язык»,  
«Родная литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. 
Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 
«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты  
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская  
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
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систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии.  
В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать:  
• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям);  
• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания;  
• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию  
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения,  
в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут 
опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки.  
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

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

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 
знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок;  
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания 
между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 
точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

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

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

будущего».  
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения.  
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением 
вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 
отвечающую конкретной учебной задаче. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 
 

Формирование универсальных учебных    

действий  

Личностные универсальные учебные действия: 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

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

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

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные  
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской  

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

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

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 свертывание 
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); 
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• 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 неопределенности. Они получат возможность развить способность к 
разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
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 результаты;  

• 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 деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и  
обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных 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 

выполнения учебной и познавательной задачи;  
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 • описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии  
решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий  
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль 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 изменяющейся 
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 
продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности 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 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

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

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
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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 данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной  
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 / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
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 соответствии  
с ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать 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, 
информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в 
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познавательной, коммуникативной, социальной  практике  и профессиональной  ориентации.  
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде;  
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

работы.  
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет:  
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  
• 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, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; − 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен);  

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность 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 поставленной 

перед группой задачей;  
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/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 

контекстной речью. Обучающийся сможет:  
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• 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 
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деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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 передачи 
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 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных  
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится:  
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 
экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 
«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится:  
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  
• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 
существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью;  
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  
• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  
• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура, а также во внеурочной 
деятельности.  

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 
обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 
текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  
• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  
Примечание:  результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».  
Создание графических объектов 

Выпускник научится:  
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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• создавать мультипликационные фильмы;  
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика».  
Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а 

также во внеурочной деятельности.  
Создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений Выпускник научится:  
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер;  
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при  
изучении и других предметов.  
Коммуникация и социальное 
взаимодействие Выпускник научится:  
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 
совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
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• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое  
и театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 
деятельности.  

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;  
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать и заполнять различные определители;  
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов.  
Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании Выпускник научится:  
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  
• строить математические модели;  
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений 

и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью 
визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика».  
Моделирование, проектирование и 
управление Выпускник научится:  
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  
• моделировать с использованием средств программирования;  
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание».  
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
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• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 
исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект;  
• использовать догадку, озарение, интуицию;  
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 
новые языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  
Выпускник научится:  
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 
назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 
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устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста:  

— определять назначение разных видов текстов;  
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  
— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции;  
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения  
и переработки полученной информации и её осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится:  
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок;  
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 
структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится:  
• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации;  
• находить способы проверки противоречивой информации; 
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• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 
ситуации. 
 

Предметные результаты 
 

Планируемые предметные результаты и содержание образовательных областей на уровне 

основного общего образования зафиксированы в рабочих программах отдельных предметов, курсов. 
 

Рабочая программа предмета «Русский язык» (Приложение 1)  
Рабочая программа предмета «Литература» (Приложение 2)  
Рабочая программа предмета «Родной язык» (русский) (Приложение 3) 

Рабочая программа предмета «Родная литература» (русская) (Приложение 4)  
Рабочая программа предмета «Иностранный язык» (французский) (Приложение 5)  
Рабочая программа предмета «Второй иностранный язык» (английский) (Приложение 6)  
Рабочая программа предмета «История России. Всеобщая история» (Приложение 7) 

Рабочая программа предмета «Обществознание» (Приложение 8)  
Рабочая программа предмета «География» (Приложение 9)  
Рабочая программа предмета «Математика» (Приложение 10) 

Рабочая программа предмета «Информатика» (Приложение 11)  
Рабочая программа предмета «Физика» (Приложение 12)  
Рабочая программа предмета «Биология» (Приложение 13)  
Рабочая программа предмета «Химия» (Приложение 14)  
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» (Приложение 15) 

Рабочая программа предмета «Музыка» (Приложение 16)  
Рабочая программа предмета «Технология» (Приложение 17) 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» (Приложение 18)  
Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (Приложение 19) 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  
(Приложение 20) 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

оценка образовательных достижений обучающихся на 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 кадров как 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 освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику,  
текущую и тематическую оценку, 

портфолио,  
внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация
1
, 

независимая оценка качества образования
2
 и  

мониторинговые исследования
3
 муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 
достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 
результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 
интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

 

1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  

2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  

3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»  
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Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 
представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 
для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  
оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 
обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 
образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов Особенности оценки личностных результатов 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  
В соответствии с требованиями ФГОС 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. 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  
Особенности оценки метапредметных результатов  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 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 счет всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 
периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.  
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 
служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

 

Наиболее адекватными формами оценки 

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе;  
ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью;  
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов.  
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, отчеты о 

проведенных 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.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  
г) отчетные 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 учетом целей и задач проектной 
деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 
организации, конкретизированы в соответствующем Положении об ИИП.  

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. 

 

Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 
следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений  —  уровень, который демонстрирует освоение учебных действий  
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 
по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);  
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 
предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету 
и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить уровни: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)  

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 
значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 
процедур оценивания:текущего, промежуточного и итогового.  
Оценочные материалы  
Текущее оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 

осуществляется в соответствии с критериями и нормами оценивания.  
Технология проведения контрольных работ предполагает использование контрольно-

измерительных материалов (далее КИМ).  
КИМ используются при проведении стартового, текущего и промежуточного 

оценивания успеваемости.  
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 
 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов  
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 
 

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

и процессами.  
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 
являются материалы:  

- стартовой диагностики;  
- тематических контрольных работ по всем учебным предметам;  
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Организация и содержание оценочных процедур  
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 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 
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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 учетом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах. 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 ее 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 ведется 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.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

администрацией школы. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием 

для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике).  
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
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основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 
государственной итоговой аттестации.  

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 
общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами  
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 
выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты. 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 

выпускника на уровне основного общего образования.  
В характеристике выпускника:  
отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  
даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений.  
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в области 
использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 
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традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 
внеурочной деятельности.  

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

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 
учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД;  

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 
программы основного общего образования;  

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  
— условия развития УУД;  
— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию.  
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию  
и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 
основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

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

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 
развитию 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 универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы — «учить ученика учиться в общении». 
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа  
учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2 настоящей основной образовательной программы.  
Технологии развития универсальных учебных действий  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются  
в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося 

с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий.  
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 
учебной деятельности в ОУ;  

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 
путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 
самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;  

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников;  

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение  задачи  развития  универсальных  учебных  действий  в  основной  школе 

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

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов).  
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 

определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 

надпредметный характер.  
Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как:  
• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения);  

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 
проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
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Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение;  
— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование;  
— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание.  
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра;  
— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания;  
— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры;  
— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия:  
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  
— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  
— на планирование; 

— на рефлексию;  
— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование;  
— на целеполагание; 

— на оценивание;  
— на принятие решения; 

— на самоконтроль;  
— на коррекцию.  
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов  
выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 
черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 
 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Предметы «Русский язык», «Родной язык» наряду с достижением предметных результатов, 
нацелены на личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 
ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

 

Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение 
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основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в 
речевой практике при создании устных и письменных высказываний. Также на уроках русского 
языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются 
познавательные универсальные учебные действия. 

 

Предметы «Литература», «Родная литература» прежде всего способствуют личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивают «культурную самоидентификацию школьника, 

способствуют «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

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

и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование 

умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном 
произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления» способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 
 

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с достижением 

предметных результатов, нацелены на личностное развитие ученика, обеспечивают 
«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

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

самосознания». Но эти же предметы с помощью другой группы линий развития обеспечивают 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 
 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –знакомство с целостной 
картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, сопоставлять  
и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 
предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 
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Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы идавать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета 
и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 
 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений 

и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 
объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные 

действия формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 
использования географической карты как одного из языков международного  
общения». Наконец, «формирование первичных компетенций использования 
территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» 
способствует личностному развитию. 

 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как  
о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у 
этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком 
науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических 
конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и 
структурирования информации». 

 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 
применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 
простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 
необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 
природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование  
личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий –знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает  
развитие  
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит  
«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ экологической 

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 
качества окружающей среды». 

 
 
 
 

 



35 

 

 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как «формирование 
первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 
происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет 
важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных 
и экологических катастроф. 

 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 
включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и 
культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 

формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения методами учебно-
исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений 
устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 
представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 
 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 
активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 
безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать 

первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом 
«физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 

«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности:  
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 
других;  

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

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

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

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 
востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду деятельности. 
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При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 
моменты:  

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 
кругом интереса учителя;  

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 
её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно;  

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 
взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи;  

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 
потом науке.  

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

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 
задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде;  
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  
Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 
компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой 
исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 
 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская  

     деятельность     

Проект направлен    на получение В   ходе исследования организуется 

конкретного запланированного результата поиск в какой-то области, формулируются 

— продукта, обладающего определёнными отдельные  характеристики  итогов  работ. 

свойствами и необходимого для Отрицательный результат есть тоже 

конкретного использования   результат     

Реализацию проектных  работ Логика  построения  исследовательской 

предваряет представление   о будущем деятельности  включает формулировку 

проекте,  планирование  процесса  создания проблемы исследования, выдвижение 

продукта   и   реализации   этого   плана. гипотезы  (для  решения  этой  проблемы)  и 

Результат   проекта   должен   быть   точно последующую экспериментальную или 

соотнесён   со   всеми   характеристиками, модельную  проверку выдвинутых 

сформулированными в его замысле  предположений    

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

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

создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, 

обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, 

что необходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания 

должны быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы с 

обучающимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
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При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект  
— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность 
приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение 

поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся может быть 
представлена по следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 
(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, 
всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 
Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 
деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации 
в обучении, реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  
Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  
Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности 
партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  
• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения;  
• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  
• адекватно реагировать на нужды других.  
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  
• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  
• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  
• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  
• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
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• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 
обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 
организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 
деятельность может приобретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 
быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 
«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 
урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 
его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  
• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  
• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, 
дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 
сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно - 

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как 

было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

исследование.  
При этом необходимо соблюдать ряд условий:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  
• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  
• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части 

конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного 

вида проекта;  
• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 
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• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 
элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 
собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 
работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 
исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 
защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для 
обсуждения. 
 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций  

Программа развития УУД включает ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 
передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 
обучающихся могут включить:  

• уроки по информатике и другим предметам; 

• факультативы; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

• создание и редактирование текстов; 

• создание и редактирование электронных таблиц;  
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;  
• создание и редактирование презентаций;  
• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 
регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий  
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, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
канала и пр.);  

•соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,  
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сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 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 

использованием 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 данных,  
в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» 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 документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 

• создавать гипертекстовые документы.  
В рамках направления «Создание графических объектов» 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 возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации);  

•использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
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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, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 
и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
видеокамера);  

•использовать программы-архиваторы.  
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» 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 естественным 

наукам, математике и информатике.  
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
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 социальных 
сетей для обучения;  

•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;  
В рамках направления «Информационная безопасность» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• 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. 
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Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся  
Система оценки деятельности МАОУ Усениновской СОШ по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования» целевого раздела.  
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики:  

- систематичность сбора и анализа информации;  
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 
 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательной деятельности.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 
 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

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, тьютором 

(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 решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия);  
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть:  
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями);  
- позиционной-  не только  учителя  производят  оценивание,  оценка  формируется  на  основе  

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания сверстников. 
 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 

(УУД) могут 
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выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием проверки 

результатов программы будут являться данные комплексной диагностики развития общеучебных 

УУД у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 
  

Методика и инструментарий в МАОУ Усениновской СОШ по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в пункте 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования» целевого раздела. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных 
действий 

Учебное сотрудничество  
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 
не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 
организации совместного действия можно отнести: 

 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной 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 моделей 
действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 
собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в 
деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена 

и взаимопонимания;  
• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих 

схем (планов работы);  
• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно 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 собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых 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 условий её 
совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников.  
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:  
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• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  
• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  
• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 

4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 
соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 
мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов;  
2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;  
3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  
Группа   может   быть   составлена   из   обучающегося,   имеющего   высокий   уровень 

интеллектуального 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 интересам,  
стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  
• все роли заранее распределены учителем;  
• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, 
исходя из своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

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

за работой группы.  
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) 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 правильность 
полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и 
средства, которые имеются у каждого;  

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 
другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не 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 её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 
очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т.  
п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

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

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

уделят больше внимания слабым учащимся. 

 

 

Разновозрастное сотрудничество  
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Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 
может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 
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 (например, роль учителя в 1—2 
классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и 

способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 

Уровень основного школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

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

здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  
Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода 
от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 
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2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 
отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. 
Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой 
задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества,  

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 
тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 
мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 
может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками 
зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет 

совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных 
диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе 

с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 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 переходная 

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

мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие 
подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, 
умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 
фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 
выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 
всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 
медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в  

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 
на уроке. 

 

Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные 
формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и 

достигать следующих конкретных целей:  
• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим;  
• развивать навыки взаимодействия в группе; 
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• 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 создаётся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской 
взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 
повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через 
ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. 

 

Общий приём доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной 
деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно 

возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления 
поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 
результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений 
по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  
• опровержение предложенных доказательств;  
• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  
• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  
Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, 
истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими 
суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 
удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 
необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 
одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 
вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, 
особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия  
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные 

состояния, действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения 
(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 
взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить 
на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 
рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 
феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.  
В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

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

развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими 
всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 
решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 
чему можно было научиться ещё?);  

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 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  
деятельности, 

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);  
• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

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 анализировать 
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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 счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные 
основания собственных действий при решении задач.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 
одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 
понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 
относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, 

взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми.  
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными 
переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных 

эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует 

формированию эмпатического отношения друг к другу.  
Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, 

стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой 

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 (попустительский). Отметим, что 
понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям 
подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства 

взрослости. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Общие положения  
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.  

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим 
продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 
завершения общего образования на ступени среднего общего образования, перехода к 
профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 
инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь  
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ 

на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 

РАБОЧИЕ  программы по учебным предметам включают:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
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2.3. Программа воспитания 

Программа воспитания МОАУ Усениновская СОШ (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных программ 

МОАУ Усениновская СОШ призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенные ФГОС: 

− формировать у них основы российской идентичности; 

− готовность к саморазвитию; 

− мотивацию к познанию и обучению; 

− ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

− активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Данная программа воспитания показывает систему

 работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах: 

Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при 

нахождении его в образовательной организации; 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - 

это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работни- ков как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, 

поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива 

в организации социально-педагогического партнѐрства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности; 

Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, 

духовно-нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с 

духовной высотой, героизмом идеала; 
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Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми; 

Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной 

организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, 

конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и 

внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д;. 

Основными традициями воспитания в МОАУ Усениновская СОШ являются следующие: 

• ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

• ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

• конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

• ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание детских 

общественных формирований в рамках реализации подпрограмм «Время выбрало нас» и 

«Лестница моего успеха», на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению 

к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МОАУ Усениновская СОШ является 

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

• поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию 

новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, 

• реализовывать   воспитательный    потенциал    и    возможности 

школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 

на уроках; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и 

анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

• инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(РДШ и др.); 

• вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 
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• организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 

коллективных ценностей школьного сообщества; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

• организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не 

единственное внимание: 

1. В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для: 

1. становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций; 

2. утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

3. развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру   как   главному   принципу   человеческого   общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
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и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимает участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации 

используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по раз- витию 

ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и   дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического 

самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

− работу с классным коллективом; 

− индивидуальную работу с обучащюимися; 

− работу с учителями, преподающими в данном классе; 

− работу с родителями обучащюимися или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно- нравственной, творческой, профориентационной и 

др. направленности), позволяющие: 

− вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

− установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

− игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих 

начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков; 

− походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с 

родителями; 

− празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

− регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
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детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3 Модуль «Самоуправление» 
Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МАОУ Усениновская СОШ 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся. Участие в школьном самоуправлении – это возможность 

продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, преодолеть 

трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), создаваемого 

для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров,  акций и т.п.; 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 
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• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления 

работы в классе. 

 

 

3.4. «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОАУ Усениновская СОШ, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере- 

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный    дизайн     –     оформление     пространства     проведения 

конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школь- ной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

образовательной организации, ее традициях, правилах. 

Модуль 3.5. «Работа с родителями» 
Работа с родителями школьников осуществляется для более эффективного достижения 

цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении школой и 
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решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается 

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости 

На индивидуальном уровне: 

• обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику 

и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников 

о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности. 

Модуль 3.7. «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что дает 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

Модуль 3.8. «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско- взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

Познавательная Деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- 

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 
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природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков  самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду. 

Модуль 3.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 

труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 
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Антикоррупционная программа   

 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и 
политического развития России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу  
национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы 
антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы воспитания.  

Ожидаемым результатом урочной и внеурочной деятельности в этом направлении 
должна стать антикоррупционная нравственно-правовая культура обучающихся как одна из 
духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. 

 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 
является использование потенциала воспитательной работы в школе. Антикоррупционное 
воспитание в школе осуществляется как с использованием традиционных форм обучения, 
т.е. включение элементов антикоррупционного образования в общеобразовательные 
программы, так и нетрадиционных, таких как поощрение разного рода молодежных 
инициатив в дополнительном образовании: акции, ученические конференции, круглые 
столы, диспуты и другие мероприятия.  

Цель Программы: формирование у обучающихся неприятия коррупции как образа 

мысли и образа действий, поведения, формирование гражданского, негативного отношения 
к коррупции.  

Задачи Программы:  

- формирование у обучающихся политико-правовых знаний антикоррупционного 
профиля;  

- формирование у обучающихся нравственно-этических ценностных основ 
антикоррупционного поведения;  

- формирование у обучающихся опыта конструктивного взаимодействия между 
обучающимися, между обучаемыми и обучающими, опыта нравственно-правового 
решения текущих и перспективных проблем.  

Основные направления реализации программы:  
-формирование знаний о коррупции, ее исторических корнях и формах, особенностях 

проявления и негативных, разрушающих последствиях в различных сферах 
жизнедеятельности государства, общества, человека с учетом возрастных особенностей 
обучающихся;  

-формирование необходимых для правосообразноого, правомерного поведения 
компетенций: умений распознавать коррупцию как социально - юридическое явление, 
навыков критического анализа и личностной оценки материалов, связанных с явлениями 
коррупции и борьбы с коррупцией в социальной практике, в деятельности государственных и 
общественных организаций;  

-формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе 
коррупционного поведения;  

-стимулирование мотивации к поведению, соответствующему нравственно-правовым 
нормам.  

Основу системы антикоррупционного воспитания в общеобразовательной организации 
составляют следующие принципы:  

1. Принцип единства когнитивной, аксиологической, этической и поведенческой 
составляющих воспитательного процесса;  

2. Принцип  целостности, опирающийся как  на рациональные,  так и  на  
психо- 

эмоциональные факторы;  
3. Принцип целостности, непрерывности, последовательности воспитательных 

воздействий;  
4. Принцип дифференцированного подхода к разным возрастным группам обучающихся, 

находящихся на разных ступенях обучения (начальная школа, основная школа, старшая 
школа). 
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Предметное, проблемно-тематическое пространство антикоррупционного 
воспитания  

В данном контексте реализация системы антикоррупционного воспитания 
обеспечивается на предметном, метапредметном уровнях, в урочной и во 
внеурочной деятельности.  

Предметный уровень. Как показывает практика, широкие возможности для реализации 

информационно-просветительской составляющей антикоррупционного воспитания 

предоставляют уроки истории и обществознания на базовом уровне элективные курсы по этим 

предметам. Содержание могут составить вопросы, связанные с историей возникновения 

коррупции, причинами её распространенности и последствиями коррупционной деятельности,  
а также вопросы, раскрывающие политико-правовой, социально-экономический и 
духовнонравственный вред коррупции для развития государства, социума, гражданина. В 
предметном контексте это может быть реализовано при освещении следующих аспектов: 

 

- История: причины зарождения и развития коррупции и история борьбы с ней в 
различные периоды мировой истории, истории России, история становления 
демократии и гражданского общества и их роль в реализации антикоррупционной 
политики; 

 

- Обществознание: антикоррупционный тезаурус, коррупция и противодействие ей в  
экономической, политико-правовой, социальной и духовной сферах 
жизнедеятельности общества;  

Метапредметный уровень. Реализуется посредством использования нравственно-
этического и правового потенциалов предметов Базисного учебного плана, в том числе 
филологического, естественнонаучного и эстетического циклов. Актуализирует аспекты 
становления и развития гражданственности. 

 

Внеурочная деятельность. Реализуется посредством мероприятий, обеспечивающих 

активное участие обучающихся в осуществлении правомерной деятельности: 
 

- через системные формы работы в рамках различных клубов, детских и молодежных 
объединений правовой направленности;  

- через социальные практики: проекты, акции, встречи с представителями властных, 
правовых структур, общественно полезную деятельность; 

 

-через классные часы по нравственно-этической и правовой проблематике. 
 

Использование воспитательного потенциала учебных предметов 

 

В 5–7-х классах возможно решение более сложной проблемы, направленной на 

формирование совместного создания и сохранения правил. Необходимо, чтобы к концу 7-го 
класса большинство обучающихся обладали практическими навыками по организации 
взаимодействия друг с другом на  

основе соблюдения правил. Это позволяет в систему и содержание воспитательной работы в 5– 7-

х классах добавить новый раздел: «Организаторы порядка». Ведущей технологией реализации 
этого раздела будет организация коллективной творческой деятельности.  

В 8–9-х классах возникает необходимость осознанного принятия обучающимися правил 

решения жизненных проблем. Для этого необходимо создание ситуаций, в которых учащиеся 

обретают опыт продуктивного решения своих проблем в отношениях с властью. Это позволяет 

в рамках системы воспитания добавить еще один раздел под названием «Успех без нарушений». 

В рамках этого раздела помимо информационно-просветительной составляющей, направленной 

на изложение способов честного решения проблем, создаются ситуации решения жизненных 

проблем на основе индивидуального выбора. Основная задача представляется достаточно 
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сложной: демонстрация учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим 

нормам и правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится деловая игра, в ходе 

которой учащиеся самостоятельно решают поставленную задачу. Элементом социальной 

практики может стать организация ученического самоуправления в классе, увеличение числа 

поручений для учащихся класса с определенными властными полномочиями. Важным 

элементом антикоррупционного воспитания становится система практикумов по овладению 

навыками вне коррупционного решения проблем. Желательно, чтобы составной частью этих 

практикумов стали реальные жизненные ситуации. В процессе этой работы происходит 

осознание обучающимися основных способов жизнедеятельности и решения жизненных 

проблем. Одной из них становится проблема взаимодействия с представителями власти.  
В работе с обучающимися 9–11-х классов решается основная задача системы 

антикоррупционного воспитания: формирование у обучающихся антикоррупционного 

мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от практики коррупционного поведения. В 

процессе решения данной задачи учащиеся на уроках права и обществоведения подробно 

изучают данный вид правонарушений и причины его появления. В процессе внеурочной 

деятельности особое внимание обращается на проведение дискуссий по данной теме, 

способствующих выявлению жизненной позиции учащихся по данному вопросу. 
 

Система антикоррупционного воспитания в МАОУ Усениновской СОШ 
 

 

Возраст обучающихся Ведущая Основное содержание Основные формы 

 воспитательная задача воспитательной воспитательной 

  деятельности деятельности 

Обучающиеся 5-7 Формирование навыков Организаторы порядка Коллективно- 

классов совместной  творческие дела 

 организации порядка в  ,ролевые игры 

 классе и школе   

Обучающиеся 8-9 Формирование Успех без нарушений Обучающие 

классов компетентности в  практикумы 

 решении жизненных   

 задач по   

 существующим нормам   

 и правилам   
 

 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного мировоззрения в 
основной  школе.  

На этой ступени общего образования обучающиеся усваивают представления об 
историческом прошлом и современной жизни человечества в контексте эволюции понимания 
правосообразности и гражданственности; формируются представления о гражданско-правовой  

системе России, осваиваются ценностные и поведенческие ориентиры посредством 
приобретения знаний об обществе, государстве и праве, в том числе и о коррупции как 
социально-юридическом явлении, формируется чувство уважения к закону, развивается 
компетенция межличностного взаимодействия. У обучающихся складывается система 
ценностных ориентиров, за основу которых принимается нравственно-правовое регулирование 
общественной жизни, формируются навыки применения гражданско-правовых знаний.  

Эти компоненты антикоррупционного воспитания реализуются как в урочном, так и во 
внеурочном пространстве.  

Урочное пространство составляет процесс преподавания и изучения учебных 
предметов. Наиболее эффективным и органичным будет включение антикоррупционного 
воспитания в предметные области «История» и «Обществознание».  

«История». Программы по отечественной и всеобщей истории предусматривают 

знакомство обучающихся с процессом зарождения и развития идей демократии и гражданского 
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общества, практическим опытом их реализации. Обучающиеся знакомятся со становлением 
права как социального института, его исторической обусловленностью, с правовыми 

понятиями, усваивают представление о роли права в жизни человека. На уроках истории они 
узнают, что коррупция существовала на протяжении всей человеческой истории, включая 

древние цивилизации, это не только чисто российское явление, как иногда трактуется на 
бытовом уровне. Раскрывается роль коррупции, взятки как ее элемента в истории России. 

Содержание целого ряда сюжетов, событий всемирной и отечественной истории позволяет 
акцентировать внимание обучающихся на стремлении, попытках государства ограничить 

коррупцию ввиду ее негативного, разлагающего влияния на государственные устои, на 

граждан и их жизнь.  
Одним из вариантов включения тематики антикоррупционного воспитания в 

образовательный процесс может служить следующее распределение учебного материала по 
истории.  

При включении антикоррупционной тематики в образовательный процесс достаточно 
эффективным может стать использование такой формы учебной деятельности, как работа с 
источниками. Например, можно рассмотреть в процессе изучения эпохи Ивана IV статьи 
Судебника 1550 г., в которых рассматриваются вопросы судопроизводства и даются оценки 
таких понятий, как «посуд» и «не по суду».  

Сами уроки, включающие антикоррупционную тематику, можно проектировать в 

форме: 
 

- дискуссий, в ходе которых в зависимости от темы обучающиеся выявляют предпосылки 
возникновения и суть коррупции, ее истоки, обсуждают возможные пути антикоррупционной 
деятельности; 

 

- дебатов, в ходе которых соперничающие команды ведут спор вокруг четко сформулированного 
тезиса, а медиатор задаёт «перекрестные вопросы» в контексте критериев эффективности 
антикоррупционной политики, её социально-экономических, правовых, поведенческих и иных 
аспектов;  
- ролевых игр, представляющих реконструкцию или моделирование социальных, деловых 
ситуаций, связанных с коррупцией и направленных на поиск форм антикоррупционного, 
правового поведения;  
- кейс-технологий, основу которых составляет обучение с использованием различных 
ситуаций: ситуация-проблема, ситуация - иллюстрация, ситуация-инцидент, ситуация-тренинг 
и др.;  
- метода анализа конкретных ситуаций, в основе которого лежит реальная или смоделированная 
ситуация, требующая анализа с точки зрения коррупционногенности того или иного явления, 
события, факта, решения, действия;  
- социальных практик. 
 

«Обществознание». Этот интегративный курс обобщает знания по ряду учебных 

предметов  
и нацелен на формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
политической, правовой и экономической культуры. В курсе обществознания вырабатываются 
представления о современном обществе, его институтах, в том числе и правовых, о 
взаимодействии государства, общества и личности.  

В рамках уроков истории и обществознания рассматриваются 
элементы по антикоррупционной проблематике: 

Разделы истории Элементы стандарта, в которые Элементы содержания по 

 возможно включение тематики, антикоррупционной проблематике  
 связанной с коррупцией           

Всеобщая история              

История Древнего Архаичные  цивилизацииПоявление   бюрократии.   Коррупция   в 

мира 5класс Древности. Социальные нормы,Древнем Египте и Шумере. 

 духовные ценности, философскаяДревнеиндийский  трактат о  коррупции. 
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 мысль в древнем обществе.   Коррупция  в  Римской империи.  Римское 

 Формирование  индо-буддийской,право о коррупции.    
 китайско-конфуцианской,   иудео-Возникновение   христианства. 
      

История средних Христианская  средневековаяИндульгенции как  средство коррупции. 

веков цивилизация в Европе, ееПродажность церкви. Абсолютизм и 

6 класс региональные  особенности икоррупция. Фаворитизм. Бекингем.  Фуке. 
 динамика  развития.   КризисКазнокрадство.     

Новое время Торговый  и мануфактурный Традиционные общества Востока в  

7 класс капитализм.  Новации в образе условиях  европейской  

 жизни, характере мышления, колониальной экспансии.    

 ценностных   ориентирах  и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

 социальных  нормах в  эпоху Реформации. Н. Макиавелли и Т. Гоббс о 

 Возрождения и  Реформации.  От коррупции.      

 сословно-представительных   Формирование идеологии.    

 монархий  к абсолютизму.Просвещения, идеалы правового 

 Идеология Просвещения и   государства и гражданского общества,  

 конституционализм.  Становление Панамский канал, объединение Германии и 

 гражданского   общества.«рептильные фонды»    

 Промышленный  переворот. Бисмарка. Американские железные дороги. 
 

 

Основная воспитательная работа с учащимися 5-7 классов направлена на формирование 
культуры взаимодействия. Наиболее продуктивными в этом возрасте являются различные 
формы совместной работы и коллективной творческой деятельности. Формирование 
способности уважения 

 

друг к другу, культуры договора и взаимопонимания послужит основой для профилактики 

коррупционных действий. В практике работы с детьми этого возраста можно выделить ряд 

ситуаций, порождающих условия для будущих коррупционных действий. Первая 

распространенная ситуация заключается в процессе обучения за определенную плату. 

Родители, выдающие ребенку деньги за хорошие отметки, готовят человека, который считает, 
что каждый его шаг, а тем более созданный продукт должен быть оплачен. Необходимо в 

регулярном общении с родителями отмечать вред данного способа взаимодействия с 

ребенком. Вторая ситуация связана с тем, что ребенок этого возраста получает незаслуженное 

вознаграждение за оказание определенных услуг. Примером должен стать учитель. Если 

ребенок понимает, что букет цветов, подаренный учителю, влияет на качество оценки, то это 

будет способствовать формированию коррупционного сознания. Третья ситуация связана с 

деятельностью педагогов и родителей по принципу: «Если нельзя, но очень хочется, то 
можно». Когда учителя и родители, несмотря на существующие запреты, позволяют детям 

совершать запрещенные действия, то это приводит к формированию в сознании ребенка 

позиции, о том, что все можно купить и все можно сделать, если договориться с кем надо. 

Следующая ситуация заключается в отношениях между детьми в системе самоуправления. 

Наиболее острой ситуация становится, когда перед ребенком оказывается выбор между 

дружбой и порядком. Вполне естественно, что дети многое разрешают своим друзьям в 
отличие от других. К сожалению, в рамках общественного сознания помощь другу даже за 

счет нарушения закона является нормой. Явление «любимчиков», которым разрешено 

больше, чем остальным, получило широкое распространение в образовательных 

учреждениях. С учетом специфики возраста проведение педагогических бесед по данной 

теме становится не эффективной. Наиболее продуктивным становится организация 

групповой работы в процессе созидательной, обучающей и игровой видов деятельности. 

Поэтому проведение воспитательных дел, практикумов и сюжетно - ролевых игр оказывается 

наиболее действенным способом. В первую очередь необходимо организовывать имитационные 
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и деловые игры, в рамках которых учащиеся получают определенные властные полномочия и 
реализуют их в ходе игры. 

 
В 5-7  классах  возможно  решение  более  сложной  проблемы,  направленной  на  

формирование культуры организации правил. Необходимо, чтобы к концу 7 класса 

большинство учащихся обладали практическими навыками по организации 
взаимодействия друг с другом на основе 

 

соблюдения правил. Это позволяет в систему и содержание воспитательной работы в 5-7 

классах добавить новый раздел: «Организаторы порядка». Ведущей технологией 
реализации 

этого раздела 

будет организация коллективной творческой деятельности. 
Тематика классных часов в 5–7-х классах:  

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 
3. Что такое взятка.  
4. На страже порядка.  
5. Проблема «Обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты.  
7. Что такое равноправие. 

8. Быть представителем власти.  
9. Властные полномочия. 

10. Когда все в твоих руках.  
11. Что такое подкуп.  
На уроках литературы через художественные образы осмысливаются 

философские вопросы бытия человека, его самоценности, конкретизируются нравственно-

этические категории достойного поведения. В контексте антикоррупционного воспитания 
используются фрагменты, сюжеты многих литературных произведений. Среди них - 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, «Пошехонская старина», 
«История одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, «Ревизор» Н. В. Гоголя. Эти 

произведения позволяют представить явление коррупции,ее последствия емко и ярко, в 
негативном свете. Избранный А. Н. Радищевым к своему произведению эпиграф как 

нельзя лучше характеризует и коррупцию: «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и 
лайяй». На уроках изобразительного искусстванепосредственно могут рассматриваться 

различные виды коррупции во всей их неприглядности. Например, при анализе таких 

художественных произведений, как полотна С. В. Иванова «Приезд воеводы», «В приказе 
московских времен», полотно П. А. Федотова «Передняя частного пристава накануне 

большого праздника». 
 

В рамках уроков истории рассматриваются элементы по антикоррупционной проблематике: 
 
 
 

Разделы истории Элементы стандарта, в которые возможно  Элементы  содержания  по 

   включение тематики, связанной с коррупцией антикоррупционной проблематике   

       
       

От Новой к Новейшей Демократизация  общественно-политической Монополистический капитализм и 
истории:поиск путей жизни  и  развитие  правового  государства.  противоречия его  развития.  Дело  Ставиского 
развития   Государственно-правовые системы и социально- Развитие  политической коррупции. Связь 

индустриального  экономическое  развитие  общества  в условиях  коррупции и типа политического режима. 

общества 8класс  тоталитарных и авторитарных диктатур.  Политический лоббизм.      

           
Человечество  на этапе Особенности современных  социально- Партийная  коррупция.  Появление 
перехода к  экономических  процессов  в  странах Запада  иклептократическихрежимоввовторой   

информационному Востока. Глобализация общественного развития  половине XX в. Коррупция - общий вызов для 
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обществу 9 класс  на  рубеже  ХХ-ХХ1  вв.  Интернационализация  стран  с переходной экономикой. 

   экономики и  формирование единогоТранснациональные корпорации и коррупция.  

   информационного пространства.     Коррупция  и глобализация. Противодействие 

            коррупции  в отдельных  странах. 

            Формирование    международного 

            антикоррупционного законодательства.   
         

Россия во второйРеформы  1860-х  -  1870-х гг.  Самодержавие,Российское чиновничество. Двойные 
половине  XIX  - началесословный строй и модернизационные процессы. стандарты в борьбе с коррупцией в Российской 

XX вв.   Российский монополистический  капитализм  иимперии. Причины живучести коррупции 

   его особенности. Роль государства в(«меньшее  зло» по  сравнению с 

   экономической  жизни  страны. Русско-японская революционным движением, высокая степень 

   война. Россия в Первой мировой войне.  государственного вмешательства в экономику). 
       

Революция и  Революция1917г.Провозглашение   иОтрицание коррупции как системного явления. 
Гражданская война в утверждение  Советской  власти.  Формирование Декрет о взяточничестве  1918 г. Нэп и 

России СССР в 1922- однопартийной системы.     коррупция. Факторы,  препятствующие 

1991 гг.   Политика «военного коммунизма». Переход к  распространению  коррупции  в  СССР  и  

9 класс   новой экономической политике. Образование  факторы,  способствующие  ее  сохранению.  

   СССР. Культ личности И.В.Сталина. Массовые  Борьба с коррупцией как борьба за устранение 

   репрессии. «Застой». Причины распада СССР.  политических противников. Тоталитарная 

            модель  борьбы  с  коррупцией.  Авторитарная 

Российская Федерация Переход к рыночной экономике: реформы и их  Либеральная и олигархическая модели борьбы 
(1991-2003 гг.)  последствия. Россия в мировых интеграционных  с  коррупцией.  Особенности коррупции в 
9класс   процессах и формировании  современнойсовременной  России, ее  системный  характер, 

   международно-правовой  системы.  Россия  и  создание  коррупционных  сетей.  Причины  

   вызовы глобализации.  Президентские  выборы  распространенности коррупции. Правовая 

   2000 г. Курс на укрепление государственности,  демократическая модель борьбы с коррупцией. 

   экономический подъем, социальную иНациональный  антикоррупционный  комитет, 

   политическую стабильность,  укреплениеСовет по противодействию коррупции. 

   национальной  безопасности,  достойное  для  Федеральный закон «О  противодействии 

   России место в мировом сообществе.  коррупции»        

         
Россия в XVIII-  Петровскиепреобразования.Абсолютизм. Антикоррупционная деятельность Петра I. 
середине XIX вв.  Сохранение традиционных   порядков иМздоимство Меньшикова.  Система 

   крепостничества в условиях развертывания«кормления от дел» при Анне Иоанновне.  

   модернизации. Реформы государственной Борьба со взяточничеством при Екатерине II. 

    системы  в  первой  половине  XIX  в.  РусскоеИдеалы  просвещения  и  российские  реалии.   

   Просвещение.       Борьба  с взяточничеством  и казнокрадством 
            при Александре I и Николае I.      
 
 
 

 
1 

 

В рамках уроков обществознания рассматриваются элементы по 
антикоррупционной проблематике:  

 Разделы    Элементы стандарта, в которые возможно Элементы содержания по   

 обществознани          антикоррупционной   

 я    включение тематики, связанной с проблематике   

     коррупцие            

     й             
                 

            Антикоррупционное   

 Человек  как творец  и  Свобода и   необходимость в человеческой мировоззрение.   

 творение культуры  деятельности. Мировоззрение. Мораль. Право.  Коррупционность - мировоззренческая  

            характеристика общества и   

            личности    

            Выбор в условиях альтернативы и   

            ответственность за его последствия. Гражданин  

            и    

            коррупция.      

 Общество  как  сложнаяСистемное  строение  общества: элементы  иКоррупция как симптом общественной и  
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 динамическая система  подсистемы.  Основные  институты  общества. государственной дисфункции. Коррупция как  

     Многовариантность  общественного развития. угроза национальной безопасности Российской  

     Процессы глобализации. Общество и человек  Федерации.    

     перед лицом угроз и вызовов XXI века.  Глобализация как процесс создания новой  

            системы мира. Место России в мире XXI в.  
        

 Экономика   и Роль государства в экономике. Экономический Коррупция - «рыночный ответ» на слабость  

 экономическая наука  рост и развитие.     государства. Глобальная конкуренция и  

     Мировая  экономика. Государственная проблемы коррупции. Коррупция в   

     политика в области международной торговли.  международном экономическом   

     Глобальные экономические  проблемы. сотрудничестве.   

     Особенности современной экономики России.  Экономический аспект коррупции.   

     Экономическая политика РоссийскойКоррупция как стимул «тенизации» экономики.  

     Федерации.            

 Социальные   Социальные группы.  Социальная Молодежь  и коррупция. Статус   

 отношения.    стратификация.     государственного служащего. Коррупция как  

     Виды социальных норм. Социальный контроль. разновидность девиантного поведения, как  

     Молодёжь как социальная группа, особенности нарушение ролевых функций членов социума  

     молодёжной субкультуры.     под непосредственным влиянием частных  

            интересов.    
          

 Политика  какПонятие власти.  Государство, его функции. Политические цели и средства их достижения.  

 общественное явление  Типология политических  режимов. Коррупция как способ борьбы за власть, как  

     Гражданское общество и государство.  способ существования власти.   

     Средства  массовой информации вПолитический лоббизм, его формы. Коррупция и 

     политической системе общества.    избирательный процесс.   

     Избирательная кампания в РоссийскойПроблемы формирования правового государства 

     Федерации.      и гражданского общества в РФ. Роль  

            гражданского общества в противодействии  

            коррупции.    
            СМИ и коррупция.   

 Человек в системеСоциализация  индивида.  Социальные  роли вОсобенности процесса социализации в  

 общественных   юношеском возрасте.   Самосознание индивида современных условиях (конкуренция агентов  

 отношений    и  социальное  поведение.  Ценности  и  нормы. социализации).   

     Свобода и ответственность.ОбщественнаяСодержание антикоррупционного образования.  

     значимость и личностный смысл образования.  Стандарты антикоррупционного поведения.  

     Политическое участие.     Выбор и ответственность.   

          
 Правовое    Система российского права. Законотворческий Система антикоррупционных законов в 
 регулирование   процесс в Российской Федерации.   Российской Федерации. Понятие 

 общественных   Воинская обязанность.     коррупционного правонарушения.   

 отношений    Право на благоприятную окружающую среду и Особенности антикоррупционного   

     способы  его  защиты.  Правила  приема  в  законодательства в других странах   

     образовательные учреждения  Международно-правовые основы борьбы с  

     профессионального    образования. Порядок коррупцией.   

     оказания платных образовательных услуг.        

                   
 
 
 

 

Особенностями антикоррупционного воспитания при работе с учащимися 7–8-х классов 
является направленность на становление нравственной позиции и отрицание коррупционных 
действий. Основной формой воспитательной работы становится дискуссия, в ходе которой 
выражается собственное мнение.  

В работе с учащимися 8–9-х классов особое внимание следует обращать на осознанное 
принятие решения и его защиту в процессе выстраивания отношений с окружающими. 
Формирование положительного отношения к существующему порядку, осознание выгоды от 
соблюдения норм и правил позволят сформировать антикоррупционное мировоззрение.  

В 8-9 классах возникает необходимость осознанного принятия учащимися правил решения 

жизненных проблем. Для этого необходимо создание ситуаций, в которых учащиеся обретают 

опыт продуктивного решения своих проблем в отношениях с властью. Это позволяет в рамках 

системы воспитания добавить еще один раздел под названием «Успех без нарушений». В рамках 
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этого раздела помимо информационно-просветительной составляющей, направленной на 

изложение способов честного решения проблем, создаются ситуации решения жизненных 

проблем на основе индивидуального выбора. Основная задача представляется достаточно 

сложной: демонстрация учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим 

нормам и правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится деловая игра, в ходе 

которой учащиеся самостоятельно решают поставленную задачу. В качестве элементов 

социальной практики может стать организация ученического самоуправления в классе, 

увеличение числа поручений для учащихся класса с определенными властными полномочиями. 

Важным элементом становится система практикумов по овладению навыками вне 

коррупционного решения проблем. Желательно, чтобы составной частью этих практикумов стало 

реальная жизненная ситуация. В процессе этой работы происходит осознание учащимися 

основных способов жизнедеятельности и решения жизненных проблем. В качестве одной из 

проблем становится проблема взаимодействия с представителями власти.  
Основной формой воспитательной работы становится дискуссия, в ходе которой 

выражаются и заявляется собственное мнение. Программа «Посредничество» направлена на 
формирование культуры разрешения различных споров. Фактически учащимся предлагается взять 
на себя роль судьи-посредника, который следит за соблюдением правил поведения двух 

участников поединка. Подобное противостояние показывает, насколько учащиеся способны 
соблюдать общие правила и действия.  

Антикоррупционное воспитание должно найти себе соответствующее место во внеурочной, 
внеклассной деятельности. Для него есть пространство на классных часах, неделях правового 
знания, фестивалях, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).  

Классные часы могут проводиться в дискуссионной или игровой форме. На них 
рекомендуется рассматривать наиболее значимые темы сообразно возрасту обучающихся. 
Классные часы можно проводить и в игровой форме. Внимания заслуживают, например, такие 
темы игр, как:  

- «Устраиваемся на хорошую работу»;  
- «На приеме у врача»;  
- «Антикоррупционная приемная». 

Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов:  

1. Что такое коррупция. 
2. Коррупция как противоправное действие. 
3. Как решить проблему коррупции. 
4. Откуда берется коррупция.  
5. Закон и необходимость его соблюдения.  
6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием.  
7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обреченному властью 

9. Зачем нужна дисциплина. 
10. Преимущество соблюдения законов 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования обеспечивает:  

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 
обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса;  

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в общеобразовательном учреждении.  

Цели программы:  
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям);  

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ.  

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

 

Задачи программы:  
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования;  

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом  
и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой специалистов образовательного 
учреждения;  

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 
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— реализация комплексной системы 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.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.  
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 
к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  
Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 
взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся;  

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования). 
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Коррекционно-развивающая работа включает:  
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования;  

— 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, коммуникативной 

компетенции;  
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  
— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы  

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего
 образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как
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 совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов).  
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним 

из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного 

общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование  
ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 
государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций.  
Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 

повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 

средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними.  
Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— 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, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. МАОУ Усениновская СОШ взаимодействует с ТПМПК г.Ирбит, 

школами ТГО, мед.учреждениями.  
Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает  как вариативные формы получения  
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии).  
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятиях;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  
Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

 

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 
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образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения  
и организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). В данный момент МТО в образовательном учреждении не совсем соответствует 

требованиям для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения, но в дальнейшем 

запланирована работа в этом направлении.  
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Все обучающиеся ,педагоги ,родители зарегистрированы на 
сайте https://dnevnik.ru/.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 
образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
их родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Деятельность участников образовательных отношений в рамках 

Психолого-педагогического консилиума 

 

Участник Деятельность на Деятельность в Деятельность по 

образовательных этапе  подготовки к рамках  психолого- реализации решений 

отношений консилиуму  педагогического  психолого-  

   консилиума  педагогического 

     консилиума  

Администрация Организационная  Не участвует  Встреча с  психологом  и 

 помощь в  проведении   завучем по обсуждению 

 диагностической    результатов консилиума. 

 работы    Участие в проведении 

     сопровождающей   работы, 

     предполагающей 

     административное 
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          руководство    

Зам.дир. по УВР Организационная  Организация  работы Помощь  педагогам в 

 помощь в  проведении консилиума, участие разработке  стратегий 

 основных    в его работе, сопровождения.  

 диагностических  разработка  Консультирование  

 мероприятий   педагогических педагогов по методическим 

      аспектов  и содержательным 

      сопровождения вопросам.     

      учащихся с ОВЗ      

Педагог-психолог Проведение   Предоставление Проведение    

 необходимой   участникам  психокоррекционных,  

 диагностической  консилиума  развивающих  и 

 работы:    необходимой  консультативных  

 диагностического  информации по мероприятий  с  учащимися 

 минимума   и конкретным  с ОВЗ и учащимися класса. 

 различных  схем учащимся с ОВЗ. Проведение групповых и 

 углубленной   Участие  в индивидуальных  

 диагностики   разработке стратегии консультаций с педагогами 

 учащегося с ОВЗ, сопровождения. и родителями.   

 подготовка    Планирование  форм Консультирование  

 материалов   к и  направлений администрации.  

 консилиуму   работы в рамках Планирование совместной 

      сопровождения работы с классным 

      конкретного  руководителем.   

      учащегося с ОВЗ Психологическое  

          просвещение.   

Классный Сбор информации о Предоставление Проведение  конкретных 

руководитель педагогических   необходимой  форм воспитательной 

 аспектах  статуса педагогической работы  в рамках  решений 

 учащегося с ОВЗ информации  консилиума.    

 (собственные   участникам  Консультирование  

 наблюдения, беседы консилиума.  родителей  и педагогов- 

 или анкетирование Участие  в предметников по вопросам 

 педагогов-    разработке стратегии сопровождения учащегося 

 предметников)   сопровождения. с ОВЗ     

      Планирование  форм      

      и  направлений      

      работы в рамках      

      сопровождения      

      учащегося  с ОВЗ  и      

      класса в целом      

Учитель- Участие в экспертных Не участвует(кроме Участие в групповых и 

предметник опросах на этапе тех  ,кто  входит  в индивидуальных  

 диагностического  состав ППК)  консультациях,   

 минимума.        проводимых  педагогом- 

 Предоставление      психологом,  завучем. 

 необходимой       Разработка    

 информации       индивидуальных  стратегий 

 классному        педагогического  

 руководителю  и     сопровождения учащегося 

 педагогу-психологу в     с  ОВЗ  и  ее  последующая 

 рамках их подготовки     реализация.  Работа с 

 к консилиуму       содержательными и 

          методическими аспектами 



77 

 

       программ.    

       Консультирование  

       родителей.    

       Участие в методических 

       семинарах, посвященных 

       содержанию    

       сопровождающей  

       педагогической   

       деятельности в различных 

       школьных параллелях  

Учитель  Информацию  об Не участвует  Деятельность  по  созданию 

физической  особенностях     условий для физического 

культуры  физического развития   развития,  отслеживание 

  учащегося ОВЗ    динамики физ.развития  

Медицинский  Информацию  об Информация  Консультирование  

работник (по особенностях   участникам  ППк по родителей, направления на 

согласованию)  физического развития соответствии  консультации  к мед. 

  учащегося ОВЗ и планируемых  специалистам, медосмотр 

  состояния здоровья  коррекционных       

     мероприятий по      

     учащемуся  с  ОВЗ  с      

     его   возможностями      

     здоровья       

Родители  Предоставление  Участвует (по Участие в консультациях с 

учащегося с ОВЗ необходимой   приглашению)  педагогом-психологом и 

  информации     педагогами по результатам 

  психологу  и   консилиума.    

  классному     Сотрудничество  с 

  руководителю в   психологом и классным 

  рамках  подготовки к   руководителем в  решении 

  консилиуму     школьных проблем ребенка 

       с ОВЗ     

 

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 
их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации).  
Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на:  
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;  
— внеурочную деятельность.  
Обучение по решению образовательного учреждения (что закреплено Уставом школы) 

осуществляется по 5-дневной учебной неделе. 
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Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования составляет не 
менее 34 учебных недель, в 9 классе –без учета государственной итоговой аттетсации..  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет не более 40 минут.  
Основное общее образование 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Усениновская средняя 
общеобразовательная школа осуществляет свою деятельность с целью реализации основной 
образовательной программы основного общего образования на уровне федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
(с изменениями и дополнениями);  

• Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в ред. 
Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 
185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ12.03.2014);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от  
31.12.2015 N 1577); 

 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734); 
 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№253 г. Москва «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 

1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, 

от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 62.); 
 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 
 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. Изменений №1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 №85, Изменений №2, утв. Постановлением Главного 
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государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 №72, Изменений №3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81); 
 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 

об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. №08-
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 N ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 
• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 № 08-

2595 «О методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»;  
• Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 10.11.2017 № 020181/9784 «О соблюдении требований ФГОС в части 
изучения родного языка»;  

• Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения Усениновской  
средней общеобразовательной школы (утвержден постановлением главы Туринского 
городского округа от 23.12.2015 № 467);  

• Основная образовательная программа основного общего образования муниципального  
автономного общеобразовательного учреждения Усениновской средней 

общеобразовательной школы; 
 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся ;  

• Положение о языках образования организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по реализуемым ею образовательным программам; 
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Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, Родной язык  
и литература, Иностранные языки, Математика и информатика, Общественно-научные 

предметы, Основы духовно-нравственной культуры народов России, Естественнонаучные 

предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности.  
- часть, формируемую участниками образовательных отношений;  
- учебное время, отводимое на изучение предметов;  
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя два учебных 
предмета: «русский язык» и «литература».  
Предметная область «Родной язык и литература» включает также два учебных предмета 

«родной язык» и «родная литература». В соответствии с национальным составом обучающихся 
и заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся в качестве родного языка 
изучается русский язык, в качестве родной литературы русская литература. Во исполнение 
требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования на изучение предметной области «Родной язык и литература» переданы часы из 
части, формируемой участниками образовательных отношений в следующем объеме:  

- на изучение родного языка – по 0,5 часа в неделю в 5-9 классах  
- на изучение родной литературы – по 0,5 часа в неделю в 5-9 классах.  

Предметная область «Иностранный язык» включает предметы «иностранный язык», в 
рамках которого изучается французский язык и «второй иностранный язык», в рамках которого 
с 2018-2019 учебного года изучается английский язык. 

 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через учебные предметы 
«математика» в 5-6 классах, «алгебра», «геометрия» и «информатика» в 7-9 классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя три учебных 
предмета: «история России. Всеобщая история», «обществознание» и «география».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является логическим продолжением курса ОРКСЭ начальной школы и представлена учебным 
предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). ОДНКНР 
изучается в 5 классе в объеме 1 часа в неделю. Во исполнение требований Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования на изучение 
ОДНКНР этот час заимствован в части, формируемой участниками образовательных 
отношений.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется через учебные 

предметы «биология», «физика» (вводится с 7 класса) и «химия» (вводится с 8 класса).  
Предметная область «Искусство» включает в себя два учебных предмета: «музыка» и 

«изобразительное искусство».  
Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет «технология». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  
реализуется через учебные предметы «физическая культура» и «основы безопасности 
жизнедеятельности» (вводится с 8 класса). Третий час физической культуры реализуется за счет 
увеличения учебной нагрузки в 5-9 классах на 1 час по сравнению с примерным учебным 
планом (вариант 1), представленном в Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования, до максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки, 

определенной СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план 

на конкретный учебный год  
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Основные формы промежуточной аттестации:  
- Письменный или устный зачёт по теме, разделу предметного курса; 

- Собеседование по теме, разделу предметного курса;  
- Диктант; 

- Сочинение;  
- Изложение; 

- Тестирование;  
- Диагностические контрольные работы; 

- Муниципальные контрольные работы;  
- Контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; 

- Сдача нормативов по физической подготовке. (ГТО) 
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Учебный план основного общего образования 

 

  Учебные 
Количество часов в неделю/год 

   
 

Предметн 
 

пред- 
    

 

        
 

ые области  меты  
5 6 7 8 9 

всего 
 

  Классы 
  

 

         
 

 Обязательная часть       
 

Русский язык и Русский язык 5(170) 6(204) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 
 

литература  Литература  3(102) 3(102) 2(68) 2(68) 3(102) 13(442) 
 

  Родной язык 
0,5*(17) 0,5*(17) 0,5*(17) 0,5*(17) 0,5*(17) 

 
 

Родной  язык  и (русский) 
 

2,5(85) 
 

      
 

родная  Родная        
 

литература  литература  0,5*(17) 0,5*(17) 0,5*(17) 0,5*(17) 0,5*(17) 2,5(85) 
 

  (русская)        
 

  Иностранный 
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

 
 

  
язык(франц.) 15(510) 

 

       
 

Иностранные  Второй        
 

языки  иностранный    
1(34) 1(34) 2(68)  

  
язык 

    
 

         
 

  (английский)       
 

  
Математика 

 
5(170) 5(170) 

   10(340) 
 

       
 

          
 

  
Алгебра 

   
3(102) 3(102) 3(102) 

9(306) 
 

Математика и 
    

 

        
 

информатика  
Геометрия 

   
2(68) 2(68) 2(68) 

6(504) 
 

      
 

          
 

  
Информатика 

  
1(34) 1(34) 1(34) 

3(102) 
 

     
 

         
 

  История  России.       
 

Общественно- 
 Всеобщая  2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 2(68) 10(340) 

 

 история.        
 

научные 
        

 

         
 

предметы  Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 
4(136) 

 

         
 

  География  1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 
 

  Биология  1(34) 1(34) 2(68)* 2(68) 2(68) 8(272) 
 

Естественно- 
   

 

         
 

        

7(238) 
 

научные  Физика    2(68) 2(68) 3(102)  

     
 

предметы 
         

 

 

Химия 
    

2(68) 2(68) 4(136)  

      
 

       
 

          
 

Основы  Основы        
 

духовно-  духовно-       
 

нравственной  нравственной 1(34)     1(34) 
 

культуры  культуры       
 

народов России народов России
1
       

 

  Музыка  1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 
 

Искусство  Изобразительное 
1(34) 1(34) 1(34) 

  3(102) 
 

  
искусство 

    
 

         
 

Технология  Технология  2(68) 2(68) 2(68) 1(34)  7(238) 
 

Физическая  Физическая  
3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 

 
 

культура и культура 
 

15(510) 
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основы Основы       
 

безопасности 
      

 

безопасности    

1(34) 1(34) 

 
 

жизнедеятельн 
   

2(68) 
 

жизнедеятельнос    
 

ости 
      

 

ти       
 

       
 

        
 

Итого        
 

Часть, формируемая       
 

участниками образовательных 1 1 2 2 2 8 
 

отношений        
 

 Биология   1    
 

Максимально        
 

допустимая  
29(986) 30(1020) 32(1088) 33(1122) 33(1122) 

157 
 

недельная 
 

(5338)  

      
 

нагрузка        
  

* Предметы реализуются за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.2. План внеурочной деятельности 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Терроризм-глобальная проблема 

человечества». 

 

1-9 класс 

Сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 

Неделя безопасности 1-9 класс Сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

3 

День окончания Второй мировой 

войны 

1-9 класс Сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

4 

Международный день 

распространения грамотности 

1-9 класс Сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

6 

Проведение информационных 

пятиминуток 

с учащимися 1-11 классов (по 

графику) 

1-9 класс Сентябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

7 

Проведение еженедельных Уроков 

мужества 

в соответствии с графиком и 

алгоритмом) 

1-9 класс  

Сентябрь 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 

День Пожилого человека 1-9 класс Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

9 

День гражданской обороны  

1-9 класс 

Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 
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    классные 

руководители 

 

14 

Всероссийский урок, посвященный 

125 летию со дня рождения великого 

русского поэта С.А.Есенина 

(31 октября) 

 

4-9 класс 

Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

15 

Безопасность школьников в сети 

Интернет (любой день) 

 

1-9 класс 

Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

16 

День памяти политических 

репрессий 

 

8-9 класс 

 

Октябрь 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

17 

День народного единства  

1-9 класс 

 

Ноябрь 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

18 

День словаря (22 ноября)  

1-9 класс 

Ноябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

19 

290 –летие со дня рождения 

А.В.Суворова 

 

7-9 класс 

Ноябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

20 

День Матери в России  

1-9 класс 

Ноябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

21 

Смотр конкурс классных уголков  

1-9 класс 

 

Ноябрь 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

22 

Всемирный День борьбы со 

СПИДОМ 

 

9 класс 

 

Декабрь 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

10 

Всемирный день защиты животных  

1-9класс 

Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

11 

Международный день учителя.  

1-9 класс 

Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

12 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения ВместеЯрче 

 

1-9 класс 

Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

13 Международный день школьных 

библиотек. 

1-9 класс Октябрь Педагог- 

организатор, 
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23 

Международный день инвалидов  

1-9 класс 

Декабрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

24 

День Неизвестного солдата  

1-9 класс 

Декабрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

25 

Международный день добровольца в 

России 

 

5-9 класс 

Декабрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

26 

  

День Конституции РФ 1-9 класс Декабрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

27 

Лучший Новогодний кабинет  

1-9 класс 

Декабрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

28 

Новогодние праздники  

1-9 класс 

Декабрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

29 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

1-9 класс 

Декабрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

30 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944) 

 

1-9 класс 

 

Январь 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

31 

День российской науки  

5-9 класс 

 

Февраль 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

32 

Вечер встречи выпускников  

1-9 класс 

 

Февраль 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

33 

Международный день родного 

(21 февраля) языка 

 

1-9 класс 

 

Февраль 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

34 

День Защитника Отечества  

1-9 класс 

 

Февраль 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

35 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

1-9 класс 

 

Март 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 
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36 

Праздник «Широкая Масленица»  

1-6 класс 

 

Март 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

37 

Международный женский день  

1-9 класс 

 

Март 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

38 

День Космонавтики  

1-9 класс 

 

Апрель 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

39 День местного самоуправления 8-9 класс Апрель Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

 

40 

День пожарной охраны  

 

1-9 класс 

 

 

Апрель 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители, 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

41 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941- 

1945 год (9 мая 1945 год) 

 

1-9 класс 

 

Май 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

42 

Международный День семьи  

1-9 класс 

 

Май 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

43 

Последний звонок  

1-9 класс 

 

Май 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

44 

День защиты детей  

1-6 класс 

 

Июнь 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

Оформление фасада школы согласно 

тематики мероприятия( например: 

Новый год, День Победы…) 

 

5-9 класс 

 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

2 

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых экспозиций( 

выставки рисунков, инсталляций, 

конкурсы поделок…) 

 

5-9 класс 

 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 
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3 

Фотоотчет об интересных событиях, 

происходящих в школе(проведенных 

ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

 

 

5-9 класс 

 

 

В течение 

года 

 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

4 

Оформление интерьера школьных 

классов (конкурс на лучший 

школьный уголок, на 

Самый «зеленый» класс…) 

 

5-9 класс 

 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

5 

  

Озеленение пришкольной 

территории, разбивка клумб 

(творческий отчет по работе 

кружковой деятельности) 

 

5-9 класс 

В течение 

года 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

2 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 

3 Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

4 Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

 

6 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Педагог-организатор 

 

7 

«День учителя», подготовка 

концертной программы 

5-9 Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 

Помощь в подготовке к Новогодним 

мероприятиям 

5-9 Октябрь Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Общешкольное родительское 

собрание 

 

1-9 

 

Октябрь, март 

Директор школы, 

классные 

руководители 
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2 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

 

3 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-9 В течение 

года 

Ответственный за 

сайт школы, 

классные 

руководители 

4 Индивидуальные консультации 1-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 

  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-9 По плану 

классных 

руководителе 

й 

Классные 

руководители 

6 Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-9 По плану 

Совета 

Председатель 

Совета 

 

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Организационно-информационная деятельность 

 

1. 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

  

Сентябрь 

Администрация 

школы 

2. Координирование работы 

педагогического коллектива 

 В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

 

3. 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 

классов. 

  

Август- 

сентябрь 

 

 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

 

 

4. 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

  

Август- 

сентябрь 

 

Администрация 

школы 

 

5. 

Осуществление взаимодействия с 

ЦЗН Туринского района, 

предприятиями 

 В течение 

года 

Администрация 

школы 

2. Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

 

1. 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

Администрация 

школы 
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2. 

Организация консультаций по 

проблемам личности обучающихся: 

• «Изучение профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся», 

• «Исследование готовности 

обучающихся к выбору 

профессии», 

• «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся» 

 

 

 

Классные 

руководители, 

учителя - 

предметники 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

заместитель 

директора по ВР 

3. Профориентационные мероприятия с обучающимися 

1. Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах 

Обучающиеся 1-9 

классов 

 

Сентябрь 

Зам. директора по 

ВР 

2. 

  

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной  системе. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях 

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

учителя- 

предметники 

3. Организация и проведение классных 

часов по профориентации 

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

классные 

руководители 

 

 

4. 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно- 

исследовательской деятельности 

(конкурсах, выставках, фестивалях) 

 

 

Обучающиеся 1-9 

классов 

 

 

В течение 

года 

 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

5. Организация экскурсий на 

предприятия Туринского района и 

ЗАОрНП «Энергия» 

Обучающиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

классные 

руководители 

6. Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

Обучающиеся 1-9 

классов 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

7. 

Обеспечение участия обучающихся 

в днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и 

высшего образования 

 

Обучающиеся 8-9 

классов 

 

в течение 

года 

 

Администрация 

школы 

 

 

8. 

Обеспечение участия обучающихся 

в работе ярмарки вакансий ЦЗН с 

целью знакомства с учреждениями 

среднего профессионального и 

высшего образования и рынком 

труда. 

 

 

Обучающиеся 8-9 

классов 

 

 

Март-апрель 

 

 

классные 

руководители 

 

9. 

Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «Проектория», 

«Билет в будущее». 

 

Обучающиеся 1-9 

классов 

 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР и 

ВР, педагог- 

организатор 

4. Профориентационная деятельность с родителями 

 

 

1. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на 

предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования. 

 

Родителя 

обучающихся 1-9 

классов 

 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
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2. 

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно- 

урочной системы и системы 

дополнительного образования 

 

Родителя 

обучающихся 1-9 

классов 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный  

 

1. 

Праздник «Первый звонок» 

(Урок науки и технологии) 

1-9 класс  

Сентябрь 

педагог – 

организатор 

классные 

руководители 

2. Беседы в классах по ПДД 1-9 класс Сентябрь педагог – 

организатор ОБЖ 

 

 

3. 

Всероссийский урок 

“Экология  и 

энергосбережение” в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1-9 класс  

 

Сентябрь 

 

 

классные 

руководители 

 

4. 

Классные часы, 

посвященные памяти жертв 

теракта в Беслане 

1-9 класс  

Сентябрь 

классные 

руководители 

 

5. 

Всероссийский День 

трезвости 

1-9 класс  

Сентябрь 

классные 

руководители 

 

6. 

Тематические классные часы 

«Воспитание здоровых 

привычек» 

1-9 класс  

Сентябрь 

классные 

руководители 

 

7. 

Всероссийский  урок 

безопасности школьников в 

сети Интернете. 

1-9 класс  

Октябрь 

классные 

руководители 

8. Международный день 

пожилого человека 

1-9 класс Октябрь классные 

руководители 

 

9. 

Тематические классные часы, 

посвященные 100 – летию 

комсомола. 

1-9 класс  

Октябрь 

классные 

руководители 

 

10. 

 

День учителя. 

1-9 класс  

Октябрь 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

11. Всемирный день защиты 

животных 

1-9 класс Октябрь классные 

руководители 
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12. 

125-летие со дня рождения 

великого  русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина (31 октября) 

1-9 класс  

Октябрь 

 

классные 

руководители 

13. Тематические классные часы 

«Дорогою добра» 

1-9 класс Октябрь классные 

руководители 

 

14. 

Классные часы правовой 

направленности 

«Предупреждён - значит 

вооружён» 

1-9 класс  

Октябрь 

 

классные 

руководители 

 

15. 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства 

1-9 класс  

Ноябрь 

классные 

руководители 

16. 

  

Мероприятия, посвященные 

Дню матери в классах. 

1-9 класс Ноябрь классные 

руководители 

17. Международный день 

толерантности 

1-9 класс Ноябрь классные 

руководители 

18. Классные часы о здоровом 

образе жизни 

1-9 класс Ноябрь классные 

руководители 

19. Классные часы на тему «День 

конституции» 

1-9 класс Декабрь классные 

руководители 

20. Акция: «Покормите птиц 

зимой» 

1-9 класс Декабрь классные 

руководители 

21. Акция «10000 добрых дел в 

один день» 

1-9 класс Декабрь классные 

руководители 

 

22. 

Проведение 

профилактических бесед 

перед зимними каникулами 

1-9 класс  

Декабрь 

классные 

руководители 

 

 

 

23. 

Уроки Мужества с участием 

представителей ветеранских 

организаций, Героев 

Советского Союза и Героев России, 

приуроченные к памятной дате 

День 

неизвестного солдата. 

1-9 класс  

 

Декабрь 

 

 

классные 

руководители 

24. Международный день памяти 

жертв Холокоста 

1-9 класс Январь классные 

руководители 

25. Профилактические беседы с 

нарушителями ПДД 

1-9 класс Январь классные 

руководители 

 

26. 

Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества. 

1-9 класс  

Февраль 

классные 

руководители 

 

27. 

Тематические классные часы по 

профилактике вредных привычек 

«Скажем - нет 

вредным привычкам» 

1-9 класс  

Февраль 

 

классные 

руководители 
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28. 

Изготовление открыток учителям, 

для мам и бабушек 

1-9 класс  

Март 

классные 

руководители 

29. Классные часы «Первый 

человек в космосе» 

1-9 класс Апрель классные 

руководители 

 

30. 

Классные часы по 

формированию  здорового 

образа жизни 

1-9 класс  

Апрель 

классные 

руководители 

31. День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

1-9 класс Апрель классные 

руководители 

32. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

1-9 класс Май классные 

руководители 

  

33. 

Проведение 

профилактических бесед 

перед летними каникулами. 

1-9 класс  

Май 

классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Направление Классы 

Компьютерный мир Техническое 5-7 

класс 

ЮИД Гражданско-правовое 7-9 

класс 

Юный пожарный Гражданско-правовое 5-7 

класс 

Твоя безопасность Спортивно- 

оздоровительное 

5-7 

класс 

Спортивная секция Спортивно- 

оздоровительное 

5-9 

класс 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

№ п/п Мероприятия Участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

 

1 

 

Участие в походах 

 

1-9 

 

Сентябрь, март 

Классные руководители, 

учитель физкультуры, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

2 

Экскурсии по культурно- 

историческим местам Туринского 

района 

 

1-9 

 

В течении года 

 

Классные руководители 

3 Участие в военно-спортивных 

играх «Зарница, Победа» 

7-9 Февраль Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

4  

Экскурсии в школьный музей 

 

1-9 

Согласно плану 

классных 

руководителей 

Классный руководитель, 

ответственный за 

школьный музей 
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3.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 
продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций.  
Начало учебного года – 1 сентября  
Продолжительность учебного года: 

5-9 классы – не менее 34 недель  

Система организации учебного года: 

5-9 классы – четверть  
Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 8 недель 

2 четверть – 8 недель 

3 четверть – 10 недель;  
4 четверть – 8 недель  
Продолжительность каникул:  
Осенние – 7 календарных дней 

Зимние – 10 календарных дней 
Зимние – 7 календарных дней 

Весенние – 6 календарных дней 

Летние – не менее 8 недель 

 

Праздничные и выходные дни: 

4 ноября – День народного единства;  
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово;  
23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день;  
1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы;  
12 июня – День России  
Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Последние 2 учебные недели учебного года. 
 
 
 

 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается календарный 
учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием конкретных сроков учебных 
четвертей и каникул.
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
образовательного учреждения, характеризующий систему условий содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 
информационно-методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения;  

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий  
3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает:  
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности;  
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников.  
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Должность Должностные Колич Уровень квалификации работников ОУ 
 

 обязанности ество   
 

  работ Требования к уровню Фактический 
 

  

квалификации уровень 
 

  ников  

   

квалификации 
 

    
 

     
 

Директор обеспечивает системную 1 Высшее Высшее 
 

 образовательную и  профессиональное профессиональное 
 

 административно-  образование образование 
 

  

по Переподготовка 
 

 
хозяйственную работу 

 
 

  
направлениям «Менеджмент» 

 

 
образовательного 

 
 

  подготовки  
 

 

учреждения 

  
 

  «Государственное  
 

   и  
 

   муниципальное  
 

   управление»,  
 

   «Менеджмент»,  
 

   «Управление  
 

   персоналом» и стаж  
 

   работы на  
 

   педагогических  
 

   должностях не менее 5  
 

   лет  
 

Учитель, координирует работу 1 Высшее Высшее 
 

исполняющ преподавателей,  профессиональное профессиональное 
 

ий воспитателей, разработку 
 образование образование 

 

 

по Стаж педагогической 
 

обязанност учебно-методической и 
 

 

 направлениям работы более 20 лет  

и иной документации. 
 

 

 подготовки  
 

заместител Обеспечивает 

  
 

 «Государственное  
 

я совершенствование  и  
 

   муниципальное  
 

     
 

директора методов организации   управление»,  
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по УВР образовательного процесса.   «Менеджмент»,  
 

 Осуществляет контроль за   «Управление  
 

   

персоналом» и стаж 
 

 

 качеством    
 

   

работы на 
 

 

 образовательного процесса.    
 

   

педагогических 
 

 

     
 

    должностях не менее 5  
 

    лет  
 

      
 

Учитель осуществляет обучение и 10  Высшее Высшее 
 

 воспитание обучающихся,   профессиональное профессиональное 
 

 способствует   образование или образование или 
 

 формированию общей   среднее среднее 
 

 культуры личности,   профессиональное профессиональное 
 

 социализации, осознанного   образование по образование по 
 

 выбора и освоения   направлению направлению 
 

 образовательных программ.   подготовки подготовки 
 

    «Образование и «Образование и 
 

    педагогика» или в педагогика» 
 

    области ,  
 

    соответствующей  
 

    преподаваемому  
 

    предмету без  
 

    предъявления  
 

    требований к стажу  
 

    работы  
 

      
 

Педагог- обеспечивает доступ 1  Высшее Высшее 
 

библиотека обучающихся к   профессиональное профессиональное 
 

рь информационным   образование или образование 
 

 ресурсам, участвует в их   среднее (библиотечное) 
 

 духовно-нравственном   профессиональное  
 

 воспитании,   образование  
 

 профориентации и   (педагогическое,  
 

 социализации, содействует   библиотечное) без  
 

 формированию   предъявления  
 

 информационной   требований к стажу  
 

 компетентности   работы  
 

 обучающихся;     
 

      
 

Педагог- способствует развитию и 1  Высшее Среднее 
 

организато деятельности детских   профессиональное профессиональное 
 

р общественных   образование или образование 
 

 организаций, объединений   среднее  
 

    профессиональное  
 

    образование без  
 

    предъявления  
 

    требований к стажу  
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       работы    
 

           
 

Социальны     1  Высшее   Среднее 
 

й педагог Осуществляет комплекс    профессиональное профессиональное 
 

(доп.нагруз мероприятий по     образование или  образование 
 

ка) 
воспитанию,      среднее 

   
 

образованию, 
        

 

      
профессиональное 

 
 

 
развитию 

      
 

      

образование по 
  

 

 и        
 

      

направлениям 

  
 

 социальной        
 

 защите      подготовки    
 

 личности      «Образование и   
 

 в  учреждениях,     педагогика»,    
 

 

организациях и 
       

 

     «социальная работа» 
 

 

 

по 
      

 

      
без предъявления 

  
 

 месту 
       

 

      

требований к стажу 
 

 

 жительства       
 

      

работы 

   
 

 обучающихся        
 

Учитель- осуществляет   работу, 1/0  высшее    
 

дефектолог, направленную  на   профессиональное  
 

учитель- максимальную коррекцию   образование в области  
 

логопед. недостатков в развитии у   дефектологии  без  
 

 обучающихся     предъявления    
 

       требований к стажу  
 

       работы    
 

Педагог- осуществляет  1/0  высшее    
 

психолог профессиональную    профессиональное  
 

 деятельность,      образование  или  
 

 направленную  на   среднее    
 

 сохранение психического,   профессиональное  
 

 соматического  и   образование  по  
 

 социального благополучия   направлению    
 

 обучающихся     подготовки    
 

       «Педагогика  и  
 

       психология»  без  
 

       предъявления    
 

       требований к стажу  
 

       работы  либо высшее  
 

       профессиональное  
 

       образование  или  
 

       среднее    
 

       профессиональное  
 

       образование  и  
 

       дополнительное   
 

       профессиональное  
 

       образование  по  
 

       направлению    
 

       подготовки    
 

       «Педагогика  и  
 

       психология»  без  
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      предъявления    

      требований к стажу  

      работы.     

        

Преподават осуществляет обучение 1  высшее   Без категории 

ель-  и воспитание обучающихся  профессиональное  

организато с  учётом  специфики  курса  образование  и  
р основ ОБЖ. Организует,  профессиональная  

безопаснос планирует и проводит  подготовка  по  
ти  учебные,   в   том   числе  направлению    

жизнедеяте факультативные и  подготовки    

льности внеурочные  занятия,  «Образование  и  

  используя разнообразные  педагогика» или   ГО  

  формы,  приёмы,  методы  и  без  предъявления  

  средства обучения   требований к стажу  

      работы, либо  среднее  

      профессиональное  

      образование  по  

      направлению    

      подготовки    

      «Образование  и  

      педагогика» или  ГО и  

      стаж работы по  

      специальности не  

      менее 3 лет, либо  

      среднее     

      профессиональное  

      (военное)  образование  

      и дополнительное  

      профессиональное  

      образование в области  

      образования  и  

      педагогики и стаж  

      работы   по  

      специальности не  

      менее 3 лет.    
 
 
 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми  
образовательными  реалиями  и  задачами   адекватности  системы  непрерывного  
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  
Все педагоги включены в график повышения квалификации, проходят курсы, переподготовку.  

(каждые три года). 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её 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.  

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

 

Организация методической работы 

 

Примерные мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС.  
4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 

итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 
апробации и введения ФГОС.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения  
и реализации ФГОС. 

 

Подробное описание содержания методической работы на учебный год составляется ежегодно 
и утверждается директором школы. 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта):  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 
возраста в подростковый;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса;  

• обеспечение вариативности направлений и форм  
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 
 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения  
 
 

 

   
Диагностика   

 
 

Консультирование 
  

Экспертиза 
 

     
 

       
 

   
Профилактика 

   
 

Развивающая 
    

Просвещение 
 

     
 

работа       
 

 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

         
Мониторинг 

          
 

   

Сохранение 
          

Психолого-педаго- 
 

 

        возможностей       
 

   

и укрепление 
          

гическая поддержка 
 

 

        и способностей       
 

 

психологического 
          

участников олим- 
 

 

      обучающихся       
 

   

здоровья 
          

пиадного движения 
 

 

               
 

                    
 

 

  Формирование    

  

    Обеспечение осознан- 
 

 
 

    
 

  ценности здоровья           ного и ответственного  
 

 и безопасного образа     Выявление     выбора дальнейшей  
 

   жизни     и поддержка детей     профессиональной  
 

         
с особыми 

    
сферы деятельности  

 

   

Развитие 
        

 

       

образовательными 
         

 

                
 

                
 

   экологической    потребностями    Формирование комму-    
 

 

  культуры   

       
никативных навыков  

 

        
 

               в разновозрастной  
 

               

среде и среде 
  

 

   Дифференциация 
         

 

     

Выявление 
     

сверстников 
   

 

   и индивидуализация         
 

     

и поддержка 
          

 

   

обучения 
            

 

               
 

     

одарённых 
     

Поддержка детских 
    

 

               
 

         детей      объединений  
 

               и ученического   

               
 

               самоуправления  
 

    
 

3.4.3. Финансовое   обеспечение реализации   основной   образовательной   программы 
  

основного общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  
При финансировании школы используется нормативно - подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программ в расчете на 1 учащегося, устанавливаемый 
субъектами Российской Федерации. При расчете стоимости образовательной услуги в части расходов 

на оплату труда работников к установленному нормативу применяются коэффициенты удорожания 

образовательной услуги, учитывающие особенности образовательных программ и условий их 
реализации (индивидуальное обучение на дому).  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет в общем объеме средств, 
рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, доведенного в полном объеме до 
образовательного учреждения, долю расходов на:  

оплату труда работников учреждения с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а 
также отчисления;  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 
учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 
Интернет и платой за пользование этой сетью);  

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению; 
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного  

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала образовательного учреждения и др.). 
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Формирование фонда оплаты труда  образовательного учреждения на реализацию основных  
образовательных программ осуществляется в соответствии с региональными подушевыми 
нормативами, количеством обучающихся в образовательном учреждении.  

Оплата труда педагогического работника школы складывается из базовой части фонды 
оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического работника  
образовательного учреждения исходя из количества выданных им учебных часов. Помимо базовой 
части оплаты труда педагогический работник школы получает оплату из стимулирующей части фонда 

оплаты труда. Система стимулирующих выплат работникам 

образовательного  учреждения  включает  в  себя  поощрительные выплаты  по  результатам  труда.  
Стимулирующая часть оплаты труда составляет не менее 30% от базового фонда оплаты труда.  

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части 

ФОТ производится на основании самооценки показателей эффективности деятельности педагога, 

представления руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной 

организации. Критериями для осуществления данных выплат является качество обучения и 

воспитания учащихся. В этих целях образовательным учреждением разработана система критериев и 

целевых показателей (индикаторов) качества образования и их балльная оценка.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

актами образовательного учреждения и коллективным договором  
3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное учреждение обеспечено мебелью, хозяйственным 
инвентарём и оборудовано.  

В учреждении имеются: 

- комплексная мастерская и кабинет обслуживающего труда,  
- просторный спортзал, тренажёрный зал, игровая площадка, полоса препятствий, стадион, 

спортзал оснащён на 90%.  
- столовая на 60 посадочных мест, новое оборудование; 

- актовый зал;  
- 14 кабинетов (в каждом классе имеется компьютер, многофункционал 3 х 1, медиапроектор), 

- интерактивная доска в кабинете начальных классов, АПК.  
- кабинет информатики (16 рабочих мест, 9 компьютеров и вся необходимая компьютерная 

техника),  
- библиотека с оборудованным рабочим местом библиотекаря и четырьмя компьютерами для 

обучающихся, библиотечный фонд составляет – 8275 экземпляров, учебные электронные издания – 
около 200  

- медицинская комната для осмотра детей,  
- пришкольный участок площадью 0,6 га, где выращиваются овощи для школьной столовой, 

- школьный автобус.  
В 2008, 2009 гг. проведен капитальный ремонт теплосистемы, водоснабжения, 

канализации, электропроводки. Заменены оконные блоки на пластиковые, новые санузлы.  
В 2015 году в школе установлено видеонаблюдение в фойе и по периметру школы. Также 

заменён пол в коридорах 1 этажа.  
Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование МАОУ 

Усениновской СОШ на 01.09.2018 г. 

 

Наименование Количество 

 (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество всех 51 

имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)  

из них:  
  

- приобретѐнных за последние три года - 
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- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех  49 
 

имеющихся, которые используются в учебных целях)    
 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный  1 
 

кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0»)   
 

    

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  9 
 

Наличие библиотечно-информационного центра    1 
 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, кроме рабочего 
4 

 

места библиотекаря 
    

 

     
 

Количество копи-устройств в классах    2 
 

Количество мультимедийных проекторов в классах   14 
 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)    да 
 

    

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия,  Оптико- 
 

спутниковое      волоконная 
 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет    42 
 

Количество ПК в составе локальных сетей    42 
 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)   да 
 

Наличие в  учреждении  собственного сайта в  сети  Интернет,  соответствующего  
 

требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (да, да 
 

нет)       
 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ (да, нет) 
Да 

 

      
 

  
 

Реализация образовательных программ с  применением электронного обучения (да, 
Да  

нет) 
     

 

      
 

Реализация образовательных программ с применением дистанционных 
Да 

 

образовательных технологий (да, нет) 
   

 

    
 

Дополнительное оборудование:      
 

    

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)   
 

Аппаратно-программный комплекс для начальной школы  1 
 

DVD - плеер Rjlsen, Samsung, Panasonic    4 
 

Телевизор Сокол, Samsung     4 
 

Музыкальный центр LG     1 
 

Магнитола LG, Panasonic     5 
 

  
 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием наименования)  
 

Сканер НР Deskjet F 4180, Canon MF 3228, mf 4100НР Desbiet, Mustek   
 

Многофункциональное устройство: Samsung, Epson, НР Laser Jet Рго М, 16 
 

Принтер НР Laser Рго МI 132, Хегох Phaser, Virtual, НР0L-1000, НР-2050  
 

      5 
 

Другое оборудование      
 

Система видеонаблюдения     1 на 8 точек 
 

   
 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения   
 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с указанием наименования) 
- 
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3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
В  соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.    Возможна реализации программы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

  
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

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 применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета;  
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;  
— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям 
и обеспечивать использование ИКТ:  

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности;  
— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 
взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 
органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 
обеспечивать возможность:  

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности;  

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 
на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 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 трёхмерные 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; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
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— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательного учреждения;  
— поиска и получения информации;  
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  
— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных;  
— 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 распространённых 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 тренажёров;  

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

— 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 
мультимедиасопровождением;  

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 
 
 
 
 
 
 
 



105 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,  
соответствующей требованиям Стандарта              

             

 №    Необходимое   количество  Сроки   

 п/п Необходимые  средств/ имеющееся в наличии   создания   

  средства             условий в 

               соответствии   с 

               требованиями 

               ФГОС   

 I Технические   мультимедийные проектор и  В наличии 

  средства  экраны; принтеры  цифровой     

    фотоаппарат;     цифровая     

    видеокамера; сканер; микрофон;     

    оборудование компьютерной  сети;     

    цифровой     микроскоп;     

    интерактивная доска         

 II Программные   операционные системы и     

  инструменты  служебные    инструменты;     

    орфографический корректор для     

    текстов на русском  и  иностранном     

    языках; клавиатурный тренажёр для     

    русского и  иностранного языков;     

    текстовый  редактор  для  работы  с     

    русскими и иноязычными текстами;     

    инструмент    планирования     

    деятельности; графический редактор     

    для  обработки  растровых     

    изображений; графический редактор     

    для  обработки  векторных     

    изображений;    музыкальный     

    редактор; редактор  подготовки     

    презентаций;  редактор видео;     

    редактор звука; ГИС; виртуальные     

    лаборатории   по   учебным     

    предметам;   среды  для     

    дистанционного он-лайн и оф-лайн     

    сетевого взаимодействия; среда для     

    интернет-публикаций;   редактор     

    интернет-сайтов;  редактор для     

    совместного     удалённого     

    редактирования сообщений.      

            

 III Обеспечение   разработка  планов, дорожных  В наличии 

  технической,  карт; заключение  договоров;     

  методической и подготовка   распорядительных     

  организационной  документов учредителя; подготовка     

  поддержки  локальных  актов образовательного     

    учреждения;            

 IV Отображение   размещаются домашние задания  На сайте 

  образовательного  на сайте   https://dnevnik.ru/  школы,  в СМИ, 

  процесса в результаты     выполнения  на сайте 

  информационной среде: аттестационных     работ  https://dnevnik.ru/ 
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обучающихся; творческие работы  
учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей,  
администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется  
методическая поддержка учителей  

V Компоненты на учебники в достаточном  В  

 бумажных носителях:  количестве;   рабочие   тетради   (у библиотеке 

   педагогов)      

VI Компоненты  на CD электронные  приложения    к  В наличии 

 и DVD:  учебникам; электронные наглядные не по всем 

   пособия;  электронные  тренажёры; предметам 

   электронные практикумы.    
 

 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
 
 

3.4.6 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП ООО 

Условия Требования    Что необходимо изменить    
     

Кадровые Преподавателей, имеющих Обязательное предоставление   

 первую и высшую категорию возможности      

 должно быть не менее 75%; педагогическим     

      

работника

м       

      

повышени

я       

      квалификации      

      по  профилю деятельности не реже, чем 1 

      

раз в 3 

года;       

 Преподавательский состав 

Ежегодно корректировать план 
прохождения 

 обязан  не  реже  чем  раз  в  3 аттестации педагогическими работниками, 

 года     

курсов повышения 

квалификации.  

 повышать           

 свою            

 квалификацию          

      По мере необходимости восполнять кадры. 

           
      Мотивация   творческого и 

      профессионального роста  педагогов, 

      

стимулировать  их  

участие инновационной 

      деятельности      

Психолого- Психолого-педагогическое Ввести  в  штат педагога-психолога; 
педагогические сопровождение участников        

 образовательных отношений 

Создать  единую  психолого-
педагогическую 

      службу школы,  обеспечивающую 

      эффективное психолого-педагогическое 

      

сопровождени

е  всех   участников 
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образовательного 

процесса.    
   

Финансовые Исходя из нормативов 

Ежемесячное стимулирование 
педагогических 

      работников за высокие результативность 

      работы       

     

Материально- Материально-техническая Приобретение, обновление оборудования 

технические база,  соответствующая 

согласно 

плану      

 действующим санитарно-        

 техническим нормам;        

            

 Обеспечение   качества        

 организации и проведения        

 всех видов и форм        

 организации   учебного        

 процесса,           

 предусмотренных  учебным        

 планом            

Информационно- Предоставление  каждому 

Пополнени
е  школьной  библиотеки, 

методические участнику образовательного медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР, 

 процесса возможности приобретение учебников с электронным 

 выхода  в  Интернет, приложением      

 пользования персональным        

 компьютером,  электронными        

 образовательными ресурсами.        

              

 

            Приобретение  методической  и учебной 

            литературы соответствующей ФГОС.  

               
            Расширение  школьной  библиотеки до 

            информационно-учебного центра.  

             

    Наличие в библиотечном       

    фонде   учебной  и       

    методической  литературы и       

    других изданий, необходимых       

    для освоения в полном       

    объеме            

    образовательного минимума       

    образовательной программы        
           

    Обеспеченность всех модулей       

    учебного плана учебно-       

    методической документацией.       
       

 
 
 

3.4.7 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

№ Целевой ориентир в системе условий   Механизмы достижения целевых 

п/п             ориентиров    

       
1 –наличие педагогов, способных реализовать -повышение квалификации  
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 ООП  (по  квалификации,  по опыту, наличие -мониторинг  инновационной  готовности 

 званий, победителей в профессиональных и профессиональной компетентности 

 конкурсов, участие в  проектах,  грантах и работников    

 т.п.)           -эффективное  методическое 

             сопровождение педагогической 

             деятельности    

2 – психологическая готовность педагога  к -мониторинг инновационной  готовности 

 изменению педагогической деятельности   и профессиональной компетентности 

             педагогических работников  

             -эффективное  методическое 

             сопровождение педагогической 

             деятельности    

3 – наличие локальных нормативно- правовых -качественное правовое обеспечение всех 

 актов и их использование всеми субъектами направлений  деятельности 

 образовательного процесса;      образовательного учреждения  
         

4 – обоснование  использования списка -эффективное  методическое 

 учебников для реализации задач ООП;   сопровождение педагогической 

 И дидактических материалов,включая деятельности    

 цифровые  образовательные  ресурсы,  частота -реализация плана ВШК  

 их использования учащимися на      

 индивидуальном уровне            

5 - обоснованное  и  эффективное -эффективная деятельность учебно- 

 использование информационной среды информационной службы школы  

 (локальной среды, сайта, цифровых -качественная организация работы 

 образовательных  ресурсов, владение   ИКТ- официального сайта школы  

 технологиями педагогами) образовательном -повышение  профессиональной 

 процессе;           компетентности педагогических 

             работников по программам 

             информатизации образовательного 

             пространства школы    
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              -реализация плана      ВШК 

      
6 –соответствий условий физического   -Эффективная система управленческой 

 воспитания гигиеническим требованиям; деятельности   

 Обеспеченность горячим питанием, наличие -реализация  планов  работы методических 

 лицензированного   медицинского  кабинета, объединений,  психологической  и  учебно- 

 динамического расписание учебных занятий, информационной служб школы 

 учебный план, учитывающий разные  формы -реализация программ направленных 

 учебной деятельности и полидеятельностное -  на  улучшение  здоровья  обучающихся,  и 

 пространство; состояние здоровья учащихся; т.д.   

    -реализация плана ВШК   
7 –   наличие   баланса   между   внешней   и Соответствие лицензионным требованиям  и 

 внутренней оценкой  (самооценкой) аккредитационным нормам образовательной 

 деятельности   всех   субъектов деятельности деятельность органов 

 образовательного процесса при реализации государственно- общественного управления 

 ООП, участие общественности (в том числе в соответствии с нормативными 

 родительской)в управлении образовательным документами школы     

 процессом.                
 
 

 3.4.8  Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

             
 

 Направление   Мероприятия        Сроки 
 

мероприятий              реализации 
 

       
 

I. Нормативное   1. Разработка на основе примерной основной  Май 2015 
 

обеспечение ООП ООО   образовательной программы основного общего     
 

    образования основной образовательной программы    
 

    образовательного учреждения       
 

         
 

    2. Утверждение основной образовательной   Август 2015 
 

    программы образовательного учреждения      
 

         
 

    3. Обеспечение соответствия нормативной базы  постоянно 
 

    школы требованиям ФГОС НОО       
 

    4. Определение списка учебников и учебных  Март 2015 
 

    пособий, используемых в образовательном     
 

    процессе в соответствии с ФГОС НОО,      
 

               
 

    5. Разработка:          
 

    − образовательных программ (индивидуальных и др.);  2015-2016 
 

    − учебного плана;          
 

    −  рабочих программ  учебных  предметов, курсов, ежегодно 
 

    дисциплин, модулей;        ежегодно 
 

    − годового календарного учебного графика;   ежегодно 
 

    −  положения  об  организации  текущей  и  итоговой 2015 
 

    оценки достижения  обучающимися планируемых   
 

    результатов освоения основной образовательной   
 

    программы;         2015  

    

− положения о портфолио обучающихся 
   

 

         
 

II. Финансовое 1.Определение  объёма  расходов, Необходимых  постоянно 
 

обеспечение ООП ООО   реализации ООП и достижения планируемых   
 

    результатов, а также механизма их формирования    
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   2.Разработка  локальных  актов  (внесение  изменений  в постоянно 

   них),   регламентирующих   установление   заработной   

   платы  работников  образовательного  учреждения,  в   

   том   числе   стимулирующих   надбавок   и   доплат,   

   порядка и размеров премирования      

III. Организационное 1. Обеспечение координации деятельности субъектов  постоянно 

обеспечение ООП ООО образовательного процесса, организационных структур    

   учреждения по реализации ООП ООО     
      

   2.Разработка модели организации образовательного  Май 2015 

   процесса          

      
   3.Разработка и реализация моделей взаимодействия  Май 2015 

   учреждений общего образования и дополнительного    

   образования детей, обеспечивающих организацию    

   внеурочной деятельности       

   4.Разработка и реализация системы   мониторинга Май 2015 

   образовательных потребностей обучающихся и   

   родителей по использованию часов вариативной части   

   учебного плана и внеурочной деятельности    

IV. Кадровое обеспечение 1. Анализ  кадрового обеспечения ООП ООО  Август 

введения ФГОС ООО          ежегодно 

         
   2.Составление  (корректировка)  плана-графикаАвгуст 

   повышения квалификации педагогических иежегодно 

   руководящих работников образовательного учреждения  

   в связи с реализацией ООП ООО      

   3. Разработка  (корректировка)  Плана научно-Май 2015 

   методической  работы  (внутришкольного  повышения  

   квалификации) с ориентацией на проблемы ООП ООО    
       

   4.Аттестация педагогических работников  В течение 

            года  

      
V. Информационное 1.Размещение  на сайтеОУ информационныхПостоянно 

обеспечение реализации материалов о реализации ООП ООО      

ООП ООО             
      

   2.    Обеспечение    публичной    отчётности    МАОУ       В конце 

   Усениновской СОШ о ходе и результатах реализацииучебного года 

   ООП ООО        
          

   3.Разработка рекомендаций для  педагогическихВ конце 

   работников:        учебного года 

   −по организации внеурочной деятельности  

   обучающихся;          

   − по организации текущего оценивания достижения    

   планируемых результатов;       

   − по использованию интерактивных технологий    

   4.Обеспечение  контролируемого доступа  постоянно 

   участников  постоянно образовательной    

   деятельности   к информационным    

   образовательным ресурсам в сети Интернет    
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VI. Материально- 1. Анализ  материально-технического ежегодно  

техническое Обеспечения ООП ООО   

обеспечение ООП ООО     
     

 2. Приобретение учебного  и  компьютерного ежегодно  

 оборудования по мере 

   поступления 

   финансового 

   обеспечения 

 3. Обеспечение соответствия санитарно- ежегодно  
 гигиенических условий требованиям ФГОС ООО   

     

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ежегодно  

 ООП противопожарным нормам, нормам охраны   

 труда работников образовательного учреждения   
     

 5. Обеспечение соответствия информационно- ежегодно  

 образовательной среды требованиям ФГОС ООО   

     

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- По мере 

 информационного центра печатными и электронными поступления 

 образовательными ресурсами финансового 

   обеспечения 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным постоянно 

 образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в   

 федеральных и региональных базах данных   
    

 8. Обеспечение контролируемого доступа постоянно 

 участников образовательного процесса к   

 информационным образовательным ресурсам в сети   

 Интернет   

 
 
 
 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, сложившегося в ОУ. 
 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества образования, которое 

будет достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП 

НОО осуществляется на основе внутришкольного контроля и мониторинга, внутренней системы 

оценки качества образования. 

 

Группа условий Критерии оценки 
Единица 

измерения 

Кадровые 

условия 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

Чел./% 
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Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

– первая; 

– высшая 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние три года повышение квалификации по профилю 

профессиональной деятельности и (или) иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, имеющих 

профессиональную переподготовку по 

профилю/направлению профессиональной деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, своевременно прошедших повышение 

квалификации по осуществлению образовательной 

деятельности в условиях ФГОС общего образования, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, охваченных непрерывным профессиональным 

образованием: 

– тренинги, обучающие семинары, стажировки; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, реализовавших методические проекты под 

руководством ученых или научно-педагогических 

работников партнерских организаций 

Чел./% 

 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся победителями или призерами 

конкурса «Учитель года» 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся победителями или призерами 

региональных конкурсов профессионального мастерства 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих публикации в профессиональных 

изданиях на региональном или федеральном уровнях 

Чел./% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, ведущих личную страничку на сайте школы 

Чел./% 

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном расписании Чел. 

Количество педагогов-психологов по совместительству Чел. 

Количество социальных педагогов Чел. 
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Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе воспитания 

Ед./% 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе формирования и развития УУД 

Ед./% 

Доля курсов внеурочной деятельности, разработанных при 

участии (соавторстве) педагога-психолога в общем объеме 

курсов внеурочной деятельности в плане внеурочной 

деятельности 

Ед./% 

Наличие оборудованного помещения, приспособленного 

для индивидуальных консультаций с обучающимися, 

родителями 

Имеется/не 

имеется 

Наличие оборудованных образовательных пространств для 

психологической разгрузки; рекреационных зон 

Имеется/не 

имеется 

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед. 

Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с 

ФГОС/федеральными или региональными требованиями) 

Ед./% 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов; 

– с выходом в интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; 

– с возможностью размножения печатных бумажных 

материалов 

Да / нет 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

Чел./% 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

Кв. м 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в общем количестве единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

Ед./% 

Количество экземпляров справочной литературы в общем 

количестве единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 

Количество экземпляров научно-популярной литературы в 

общем количестве единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 

Соответствие используемых учебников и учебных пособий 

федеральному перечню 

Соответствует/не 

соответствует 

Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов интернета 

Да/Нет 

Количество единиц электронных образовательных 

ресурсов, используемых при реализации рабочих программ 

по предметам учебного плана 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных продуктов, 

используемых при реализации плана внеурочной 

деятельности 

Ед. 

Количество единиц цифровых программных продуктов, 

используемых для обеспечения проектной деятельности 

обучающихся 

Ед. 
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Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Соответствует/ 

не соответствует 

 


