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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования для МБОУ «Бачатская 

основная общеобразовательная школа» разработана на основе закона РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной про-
граммы(Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17 декабря 2010 года), концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН п.2.4.2. № 2821-10).Образовательная программа основ-
ного общего образования представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из кото-

рых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

школы. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития МБОУ «Бачатская основная общеобразовательная школа». 
Образовательная программа соответствует основным принципам государственной поли-

тики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и осо-
бенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенно-

стям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творче-

ского развития; 

• формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей современному 

уровню знаний и уровню обучения; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программа разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и предполагает воз-
можность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных особенно-

стей юных жителей поселка. Образовательная программа предоставляет возможность родителям 

удовлетворять потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, 
работникам образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, повышения 

педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской работы, инновационной дея-

тельности. 

Программа адресована в первую очередь обучающимся 5-9 классов, которые в зависимости 
от притязаний и возможностей могут определиться в выборе профессиональной деятельности и вы-

брать соответствующий образовательный маршрут, направленный на получение среднего (полного) 

общего образования. Программа также адресована родителям  (законным представителям) обучаю-
щихся в 5-9 классах, так как информирует их о целях, содержании, организации образовательной 

деятельности и предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Бачатская основная общеобра-

зовательная школа». Программа определяет сферы ответственности за достижение планируемых 
результатов школы, обучающихся и их родителей, возможности для взаимодействия. 

Программа адресована учителям, работающим в МБОУ «Бачатская основная общеобразо-

вательная школа», и является ориентиром в практической образовательной деятельности. 

Программа адресована администрации МБОУ «Бачатская основная общеобразовательная 
школа» для осуществления координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы, для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной деятельности. 
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Программа адресована учредителю и органам управления для повышения объективности 

оценивания образовательных результатов МБОУ «Бачатская основная общеобразовательная 
школа», для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку, раскрывающую цели реализации ООП ООО, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения обучающимися ООП ООО; прин-

ципы и подходы к формированию ООП ООО и состава участников образовательных отношений 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; общую характеристику ООП ООО; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования на основе ФГОС и учебных программ, обеспечивающих связь между 

требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 
программы; являющиеся основой для разработки программы организацией, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, содержательной и критериальной основой для разработки рабочих про-

грамм учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки каче-
ства освоения обучающимися программы в соответствии с требованиями Стандарта; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, закрепляющую основные направления и цели оценоч-

ной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инстру-

ментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 
оценки ; ориентирующую образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных пред-

метов основного общего образования и формирование универсальных учебных действий; обеспе-
чивающую комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов основного общего образования; предусматривающую оценку достиже-

ний обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную про-
грамму основного общего образования) и оценку эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность; позволяющую осуществлять оценку динамики учеб-

ных достижений обучающихся. 
Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития  универсальных учебных действий   при получении основного 
общего образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использо-

вания информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

• программу воспитания и социализации учащихся при получении основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет механизмы реализации программы и включает в себя 
две части: учебный план основного общего образования, обеспечивающий реализацию программы 

в единстве учебной и внеучебной деятельности; систему условий реализации основной образова-

тельной программы, учитывающую организационную структуру организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). Описание системы опи-

рается на локальные нормативные  акты школы, нормативно-правовые акты муниципального, реги-

онального, федерального уровней. 
Система содержит описание имеющихся условий:  

- кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информаци-

онно-методических;  
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приорите-

тами основной образовательной программы основного общего образования;  
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- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  
- контроль над состоянием системы условий;  

- мониторинг реализации ООП и вопросы управления этой программой. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются: 

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 9 класса целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-
тия и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной обра-

зовательной программы основного общего образования предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

• обеспечить соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

• обеспечить преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) об-

щего образования; 

• обеспечить доступности получения качественного основного общего образования, достиже-
ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

ниченными возможностями здоровья; 

• установить требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обес-
печению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для её самореализации; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации образователь-

ной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

•  обеспечить взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность 

при реализации основной образовательной программы ,с социальными партнёрами; 

• выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональные склонности через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

• организовывать интеллектуальные и творческие соревнования научно-технического творче-
ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль-

ной среды, школьного уклада; 

• включать обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

•  обеспечить социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

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

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

• сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровья обучающихся, 

обеспечивать их безопасности. 

Основные принципы формирования образовательной программы ООО: 
- преемственность начального общего и основного общего образования; 

- вариативность учебных курсов; 

- системность контроля уровня освоения учебных программ; 
- интеграция общего и дополнительного образования; 
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- индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 
 -     здоровьесберегающие технологии. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятель-

ностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-
щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонациональ-

ного, 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, определяю-

щих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучаю-

щегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-
ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль-

ного развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образова-

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости-
жения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

ООП ООО отражает стратегию развития образования МБОУ «Бачатская ООШ» и строится 

на следующих принципах: 

•  равных возможностей получения качественного основного общего образования  (дети 

могут получать образование на дому, в форме экстерната, семейное образование);  

• духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся при получении ос-

новного общего образования, становление их гражданской идентичности как основы разви-

тия гражданского общества (в рамках реализации программы патриотического воспитания);  

• преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования (реализация данного принципа через 

кружковую, факультативную работу и элективные курсы);  

• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонациональ-

ного народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности полу-
чения начального общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями 

и культурой многонационального народа России (реализация данного принципа через вос-

питательные мероприятия);  

• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия 

образовательных систем и видов организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность (через сетевое взаимодействие с другими организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность);  

• демократизации образования и всей образовательной деятельности;   

• формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной образова-

тельной программы основного общего образования, деятельности педагогических работни-
ков, организация, осуществляющих образовательную деятельность, функционирования си-

стемы образования в целом (участие в мониторинговых исследованиях школьного, район-

ного и областного уровней); 
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 условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация данного принципа  через совершен-
ствование материально-технической базы, методической и психолого-педагогической 

службы). 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогиче-

ских особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладе-

нию этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-
смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществля-

ется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направ-

ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение 
и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в орга-

низации 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-пред-
метные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, кон-

троля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и по-

строению жизненных планов во временной перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучаю-
щихся с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследователь-

ской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), ха-

рактеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе-

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него са-
мосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внут-

ренней 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 корот-

кий 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 за-
даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

− процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пе-

реходного», «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 отно-
шениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

− сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в 
этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независи-

мости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 
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− изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изме-

нением 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 пози-

цией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социаль-

ной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей за-

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

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС 
ООО, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО, высту-

пая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, кур-

сов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 
системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 

выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, комму-
никативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным матери-

алом, служащим основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 
планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвиже-
ние обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способно-

стей. В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целена-

правленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в дея-
тельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

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

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

3. Предметные результаты: включают освоенные обучающимися в ходе изучения учеб-

ного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по по-

лучению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терми-

нологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. Предметные результаты относятся к каж-
дому учебному предмету: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», «Литература на родном 
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языке», «Иностранный язык», «История России», « Всеобщая история», «Обществознание», «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» «География», «Математика», «Алгебра», 
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Личностные результаты освоения ООП ООО: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлеж-

ности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-

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

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознан-

ному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-
тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-

туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способ-
ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

• 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 учётом региональных, этнокультур-
ных, социальных и экономических особенностей;  

• 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;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

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

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню эко-
логического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 
и мира,  творческой деятельности эстетического характера; 

• (для слабослышащих) способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том 

числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имею-

щими нарушения слуха. 
 Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
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предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение;  

• умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

• (для слабослышащих) владение навыками  определения и исправления специфических оши-
бок (аграмматизмов)  в письменной и устной речи. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования представляют собой систему предметных способов и средств действий в опре-

деленной  предметной области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, 
так и в других видах: проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете 

выделяются  несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, ко-

торые и подвергаются оцениванию. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изу-

чаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обу-

чение на следующей ступени общего образования. 
Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой си-

стемы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этниче-

ской и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

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

ственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отече-
ственной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 
русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

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

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, оего уровнях 
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингви-

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

ных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» отражают: 
Русский язык.  
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1) Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говоре-

ния и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письмен-
ной коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного рус-
ского литературного языка и речевого этикета;  

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

логе и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотро-
вого) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

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

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

ного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысло-

вых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной 

и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения; 
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффектив-

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

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

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

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 
план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

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

стей личности в процессе образования и самообразования: 
- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи;  

- для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствова-

ние и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, 
олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

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

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осозна-
ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

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

значению и основным грамматическим признакам; 
- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

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

стояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттен-

ков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 
междометий; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

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

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли само-

стоятельных частей речи в предложении; 

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

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

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

слова; 
- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

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

ного анализа слова; 
- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словооб-

разования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоя-

тельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависи-

мого слова в словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 
- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений 

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений 

с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями слож-
ного предложения; 

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

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

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

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используе-
мых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соот-

ветствии с ситуацией и стилем общения: 

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

ния устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оператив-
ный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо-

бах конструирования информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 
- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности 

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

чения, особенностей употребления; 
- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норматив-

ного написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей упо-

требления фразеологизмов; 
- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для мор-

фемного и словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого эти-
кета;  

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

ных и письменных высказываний;  
- стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
- применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

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

учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числитель-

ных, глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при упо-
треблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предло-

жений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и ча-

стей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотне-
сённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 

Литература.  

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и миро-

вой культуры; 
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-

зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирую-

щего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 
чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-

стического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-

терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литера-
турном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Родной язык и родная литература 

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

1) воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

2) приобщение к литературному наследию своего народа; 

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

ческой преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

4) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

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

5) получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 
и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
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формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-

нально-смысловых типов и жанров. 

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

отражают: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

ностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

ских категорий родного языка; 

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

фемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-
зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфогра-

фическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова-

ния в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего раз-
вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

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

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

стей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

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

собного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-
зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретиру-

ющего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуго-

вое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражаю-

щие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публи-
цистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-

тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

Предметные результаты предметной области "Родной язык и родная литература" до-

стигаются в рамках изучения предметной области «Русский язык и литература». 

Иностранный язык.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" обеспечит: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения вза-
имопонимания между людьми и народами; 

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

ным и профессиональным ростом; 
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- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чте-

ние и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль-

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

менной речи, правилами речевого этикета. 
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, опти-

мизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосо-

знания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубеж-
ной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компе-

тентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расшире-
ние и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического за-

паса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 
владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять 
Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечит:  

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личност-
ных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплён-

ным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного 
фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между при-

родными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на каче-
ство жизни человека и качество окружающей его среды; 

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

мире; 
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

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

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

ний. 
При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучаю-

щихся является приоритетной. 

История России. Всеобщая история. 

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

тификации личности учащегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой ис-

тории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гумани-
стических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, поли-

тической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историка-культурного, цивилизаци-

онного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

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

менных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многокон-

фессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнона-
циональной,  социальной,  культурной  самоидентификации личности, миропонимания и по-

знания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различ-
ных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей опре-

делять и аргументировать своё отношение к ней; 
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6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций ис-

торического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-
ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового са-

мосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий об-
щественного развития; 

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

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

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

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-
способности; 

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

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению об-

щественных дисциплин 
География 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о геогра-

фических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения совре-

менных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 
среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как ос-

новы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

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

фического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности лю-
дей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструмен-

тов для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 
среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 
6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюде-

ния мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникнове-
нию и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечит: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формиро-

вание представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления ма-

тематической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

http://base.garant.ru/10103000/
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• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универ-

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

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся раз-
вивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических моде-

лях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 
учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных ин-

формационных процессах в реальных ситуациях. 

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

жают: 
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

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

воляющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 
- осознание роли математики в развитии России и мира; 

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических от-

крытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче-

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказатель-

ства математических утверждений: 
- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 
- применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

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

тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отно-

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

чины; 
- решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 
- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

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

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

задач; 

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 
- сравнение чисел; 

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

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

ваний выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использо-

ванием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показа-

телем; 

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выра-
жений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, исполь-

зовать формулы сокращенного умножения; 

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

щихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 
неравенств и их систем на числовой прямой; 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функцио-

нально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-
сания и анализа реальных зависимостей: 
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- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на 

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

лей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 
- построение графика линейной и квадратичной функций; 

- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 
из других учебных предметов; 

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

метов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, 
навыков геометрических построений: 

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

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

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

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

мерений длин и углов; 
6) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений 

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и 
теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 

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

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

- проведение доказательств в геометрии; 
- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 

- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 
площадь) по образцам или алгоритмам; 

7) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; фор-

мирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных спо-
собах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы число-

вых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание веро-

ятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 
- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события; 

- решение простейших комбинаторных задач; 
- определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

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

закона больших чисел в массовых явлениях; 
- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе реше-

ния прикладной задачи, изучения реального явления; 

8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расче-

тах: 
- распознавание верных и неверных высказываний; 

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

- использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 
учебных предметов; 

- решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 
жизни; 
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9) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представле-

ния о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навы-
ков и умений использования компьютерных устройств; 

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

модель - и их свойствах; 
11) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельно-

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

полнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и опе-

рациях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими струк-
турами - линейной, условной и циклической; 

12) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

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

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права 
Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

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

обеспечит: 
1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; 
2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поведении, расточительном потребительстве; 

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; 

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  обеспечит:  

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

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

ного сотрудничества; 

• овладение  научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-
ными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза эко-

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

• осознание значимости концепции устойчивого развития;  

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обору-

дования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 
представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпред-

метном анализе учебных задач. 

Физика 

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

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естествен-

ных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 
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2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), дви-
жении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно молекуляр-

ного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение по-

нятийным аппаратом и символическим языком физики; 

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

ний, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измере-

ний с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электриче-

ских и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных иони-

зирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм че-

ловека; 

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

ных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбе-

режения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

Биология 

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятель-

ности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

стемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эко-

логического мониторинга в окружающей среде; 
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия де-

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

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 
природных местообитаний видов растений и животных; 

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

димости рациональпого природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изме-
нения экологического качества окружающей среды; 

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

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

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

вращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим язы-

ком химии; 
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы мно-

гих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

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

ствами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологиче-
ски безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 
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зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

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

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабо-

раторного оборудования и приборов; 
6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных эко-

логических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечит:   

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-
ности; 

• развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности вос-

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

нивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 
художественными средствами; 

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности; 

• формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению 
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  
2) развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

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

художественного вкуса и творческого воображения; 
3) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры; 

4) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фоль-

клорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 
5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 
6) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-при-

кладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтети-

ческих искусствах (театр и кино); 
7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художе-

ственной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 
компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

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

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эсте-

тической и личностно-значимой ценности. 

Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их об-
щей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравствен-

ного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 
культуры; 

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

ного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к яв-

лениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музы-
кальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

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

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 
связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

временному музыкальному наследию; 
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучае-
мого курса. 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" обеспечит: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 

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

сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

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

гресса; 

• формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 
проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" отражают: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сель-

скохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творче-
ских задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-
вилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования ин-

формации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современ-

ном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечит:  

• физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучаю-

щихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

• формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

• понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

• овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасно-

сти жизни; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-
ной безопасности и защиты населения;  
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• развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, фор-

мирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоро-
вительных мероприятиях; 

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

метных областей. 

Физическая культура 

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

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоро-

вья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 
для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 
функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреатив-

ной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 
и досуга; 

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

товленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных фи-
зических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагру-

зок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контроли-

ровать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 
упражнениями с разной целевой ориентацией 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корри-

гирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здо-
ровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и фи-

зическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных фор-

мах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражне-
ний, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понима-

ния необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-
ного характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-
ного характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и гос-

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

чрезвычайных ситуаций; 
11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их прояв-

ления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 
предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с уче-
том природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

1.2.3. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении основного общего 
образования  получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
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 учебных предметов у   выпускников МБОУ «Бачатская ООШ» 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 учащиеся  МБОУ «Бачатская ООШ» 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 учащиеся  МБОУ « Бачатская 
ООШ»  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 МБОУ 

« Бачатская ООШ » 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. Учащиеся МБОУ «Бачатская ООШ» 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 МБОУ 
«Бачатская ООШ» будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
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«потребного будущего». 

Учащиеся МБОУ «Бачатская ООШ» 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. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 
уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательной деятельности в МБОУ «Бачатская ООШ»: факультативов; программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; широкого спектра программ внеурочной деятельности; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 

как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  
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• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 
поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
• практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
обращению в учебной деятельности к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов учащиеся  МБОУ «Бачатская ООШ» усовершенствуют 
приобретённые при получении начального общего  образования навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Учащиеся МБОУ «Бачатская ООШ»  усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации 

в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 

цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся МБОУ «Бачатская ООШ» приобретут потребность поиска дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде МБОУ «Бачатская ООШ»  (сайт МБОУ « Бачатская ООШ» ) и в Интернете; 
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного 

пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Учащиеся  МБОУ «Бачатская ООШ» смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

  Выпускники МБОУ «Бачатская ООШ» получат возможность научиться строить умозаключе-

ния и принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из 
других источников и с имеющимся жизненным опытом 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образова-

ния, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-
ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функци-

ями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эф-
фективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательной деятельно-

стью.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 
оценки) и оценка результатов работы организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного 
уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизи-

руются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования включает две составляющие. 
- Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, отражаю-

щие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формирования 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

- Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), характери-

зующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолже-

ния образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внеш-
ней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении основного общего образования в соответствии со структурой плани-

руемых результатов выступают планируемые результаты. При оценке результатов деятельности ор-
ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и работников образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы всех изучаемых программ. Основными процеду-
рами этой оценки служат аккредитация организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основ-

ные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, це-

левых блоков планируемых результатов всех изучаемых программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифици-
рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных до-

стижений. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образователь-

ных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, не-

обходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством уча-
щихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учё-

том зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции организации, осуществляющей образовательную деятельность,относится: 
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1) описание организации и содержания а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ-
ственную итоговую аттестацию обучающихся, и в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, раз-

работанного на федеральном уровне, в целях организации  
 а)  оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего  контроля; 

 б) промежуточной аттестации (накопленной оценки); 

 в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттеста-

цию; 
3) адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательной организацией; 
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагно-

стики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательной организации в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 
 

1.3.2. Особенности оценки образовательных достижений обучающихся. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонен-
тов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1)   сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2)   готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-
тельно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем раз-

ного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не ра-
ботающие в данном образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка сформированно-

сти отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; 
- участии в общественной жизни образовательной организации и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе – выбор направления профильного образования, проектирование индивидуаль-

ного учебного плана на при получении среднего общего образования; 
- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной 

оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации образовательного учре-
ждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных». В текущем учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта 

оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, пси-
хологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исклю-

чительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
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1.3.2.1.Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-

тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 
«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисци-

плинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-
нению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про-
цедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результа-
тов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы промежу-
точной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапред-

метных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности 

к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно 
фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательной организацией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках уроч-
ной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся; 
в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации 

по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  
- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых  работ на межпредметной основе, направленных на оценку 
сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при реше-

нии учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познаватель-
ных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых про-

блем и воплощению решений в практику; о способности и готовности к использованию ИКТ 
в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

 

1.3.2.2.Особенности оценки индивидуального итогового проекта 
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Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый уча-

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои до-
стижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или ви-

дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творче-
скую, иную). 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением разрабатываются тре-

бования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать следующие рубрики: 

• организация проектной деятельности, 
• содержание и направленность проекта, 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что 

учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть 

утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации про-

екта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. Образовательное учреждение 
может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 
В этом разделе описываются также а) возможные типы работ и формы их представления и б) со-

став материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты. 

Так, например, 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 ис-
кусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведе-

ния, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компь-

ютерной анимации и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из опи-

санных выше форм;  
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 1 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов:  

а) исходного замысла, цели и назначения проекта,  
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особен-

ностей конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реа-
лизации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности, б) ответственности 
(включая динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской дисциплины. При нали-

чии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена но-

визна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 
результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в про-
цессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма является предпочтительнее, т.к. имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 
учащимися отдельными элементами проектной деятельности.  
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Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководи-
теля.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной де-

ятельности на данном этапе образования. Итоговый индивидуальный проект целесообразно оцени-
вать по следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющи-

еся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и об-

работку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию приня-
того решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого ре-

шения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учеб-

ных действий. 
Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой пробле-

мой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных си-

туациях. 
Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-

жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровне-

вого) подхода или на основе аналитического подхода. 

Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформиро-
ванности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четы-

рёх названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие вы-

деленных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнении проекта, по-
этому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоя-

тельно, а что – только с помощью руководителя проекта, является основной задачей оценочной де-

ятельности. 

Примерное содержательное описание каждого критерия. 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 
знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно 
с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути ее решения; 
продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 
более глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 
проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками 
критического мышления умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания. 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 
планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; часть 

этапов выполнялась под 
контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 
элементы самооценки и 

самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 
вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, 

аргументировано. Работа / сообщение 
вызывает интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характе-
ризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобре-

тению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может 
быть зафиксирована на базовом уровне. 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руково-

дителя или презентация) не дают оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что 1) та-
кая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 2) продемонстриро-

ваны все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий исходному замыслу; 

список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта и 
3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоин-

ствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его ре-

зультатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или 

для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или «экзамен» 

в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования – 

аттестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 
Результаты выполнения итогового индивидуального проекта могут рассматриваться как допол-

нительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное 

им направление профильного образования. 
При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может ис-

пользоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту прояв-

ления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогиче-
ских измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При 

таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получе-

нию 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повы-
шенных уровней соответствует получению 7 - 9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10 - 12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введе-

нием специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 
сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций) может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 
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навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или спе-

циальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 
приводится их критериальное описание. 

 

1.3.2.3.Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова-

тельной деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

дарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-
держанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 
отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, про-

межуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в ходе внут-
ришкольного мониторинга. План мониторингов на текущий учебный год утверждается на педаго-

гическом совете. План проведения мониторингов, КПР, административных срезов в рамках реали-

зации мониторинга озвучивается на родительском собрании общешкольном  и классных собраниях 
для ознакомления  обучающихся и их родителей (законных представителей). График контрольных 

мероприятий утверждается директором школы . 

2-3 недели сентября – вводный мониторинг 

3-4 недели декабря – мониторинг по итогам I полугодия 
3-4 недели мая – итоговый мониторинг 

Текущий контроль (письменные работы, семинары, коллоквиумы, тесты, устный опрос, 

практические работы)  осуществляется по рабочим программам педагогов. 
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся установлено следующие уровни: 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, 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 учащихся, демонстрирующих повышенный и высо-
кий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентиро-
ваны на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

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

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 
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осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, даль-

нейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного 
уровня. Данная группа требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в си-

стеме знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-
дельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-

возможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной 

помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 
Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового. 

В описании содержания оценки акцент делается не на ошибки, которые сделал ученик, а на 

учебные достижения, которые обеспечивают продвижение вперед в освоении содержания образо-

вания.  
Стартовая диагностика проводится  учителями с целью оценки готовности к изучению от-

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

ректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. Стартовая диагностика про-
водится в рамках вводного мониторинга с учетом специально подобранных заданий, позволяющих 

определить  уровень сформированности УУД.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер-

живающей 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 тема-
тическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

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

повые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей 
учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты теку-

щей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по учебному предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты промежуточной аттестации.   

Промежуточная аттестация подразделяется на 1) промежуточную итоговую аттестацию  

(годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за исключением учебного 
предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»), 2) промежуточную аттеста-

цию по отдельным учебным предметам. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется в документе об образовании (дневнике). 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 
введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

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

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового 
уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»  и «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
Государственная итоговая аттестация 

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

ции» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завер-
шающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. Целью ГИА является 
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установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА включает в себя два обяза-

тельных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обу-
чающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 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 пись-
менных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной орга-

низации (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 резуль-
таты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы 

по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и вы-

явить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 
материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ста-

вится на основе результатов только внутренней оценки. Итоговая оценка по предмету фиксируется 

в документе об уровне образования государственного образца – аттестате об основном общем об-

разовании. 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внут-

ришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

 

1.3.3. Портфель достижений обучающихся 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-

муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе – результаты участия в олим-
пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творче-

ские работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную об-
ласть использования портфеля достижений подростков в его состав целесообразно включать ра-

боты, демонстрирующие динамику становления устойчивых познавательных интересов учащихся, 

в том числе сопровождающиеся успехами в различных учебных предметах; формированию способ-
ности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию соб-

ственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки при-

нимает организация, осуществляющая образовательную деятельность. Отбор работ для портфеля 
достижений ведется самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия ученика не допускается. 

Оценка результатов работы организации, осуществляющая образовательную деятельность 
,осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность организации, осуществляющей образовательную деятельность,и педагогов, и, в частности, 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной школы данной обра-
зовательной организации. 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных до-

стижений (личностных, метапредметных и предметных) являются материалы стартовой диагно-

стики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 
что позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 

личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным со-

держанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников уча-
щихся на бумажных или электронных носителях. 

Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений ученика сле-

дующие вопросы: 
• результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку и математике),  

• предметам углубленного изучения и предметам по выбору учащегося, 

• результаты стартовых и диагностических контрольных работ, 

• посещение факультативных и индивидуальных занятий, компьютерных тренингов, 
• достижения по предметам  (результаты олимпиад, конкурсов), необходимых для выбора 

профильного обучения. 

Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддержи-
вать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, рас-

ширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценоч-

ной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательно-

сти познавательных интересов, повышать статус ученика; 

• возможность  использования учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 
В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, ком-

муникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в олим-

пиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творче-

ские работы, поделки и др. 

Портфель достижений учащегося используется при формировании классов с углубленным 
изучением предмета и профильных классов. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без 
согласия обучающегося не допускается. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на  ступени основного общего об-

разования. 

Цели программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта 

Программа развития универсальных учебных действий основного образования (далее — 

программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, а также программ внеурочной деятельности.  

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет:  

• цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных учебных 
действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное 

их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

учащихся по развитию универсальных учебных действий; 

• планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и коммуни-
кативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, 

их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования; 

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

тия универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предметы, вне-
урочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

• основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в ос-

новной школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и внеурочной 
деятельности обучающихся;  

• условия развития универсальных учебных действий; 

• 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 саморазви-
тию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала основного общего образования.  

Задачи Программы развития универсальных учебных действий: определение состава и характе-
ристики универсальных учебных действий;создание необходимых условий для подготовки уча-

щихся, умеющих использовать приобретенные предметные знания и общеучебные умения для ре-

шения любых задач в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, принципами граж-
данственности, толерантности;реализация образовательнй деятельности , направленной на получе-

ние новых образовательных результатов. 

Формы реализации - урочная  и внеурочная деятельность. 

Критерии оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий. 

Неоходимо объективно оценить такие образовательные достижения учащихся, как функциональная 

грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять зна-

ния в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных ситуа-
циях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем и принятия 

обоснованных решений).В основной школе главным результатом образования является формиро-

вание умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной де-
ятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере 

своих прав и обязанностей. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 
(УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий: 

1.соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапред-

метных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся 
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Критерии оценки результатов программы-данные комплексной диагностики уровня развития 

общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы,  
а также результаты индикаторных, зачетных, административных работ; публичные выступления; 

защита проектов 

Уровни сформированности универсальных учебных действий:  
1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет лишь 

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

свои действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения для уста-
новления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоян-

ному, уже усвоенному алгоритму);  

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 
не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спо-

соба в сотрудничестве с учителем);  
5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

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

действия);  
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых спосо-

бов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД 

для педагогов:  

планирование и реализация  образовательной деятельности в соответствии с новыми целями и за-

дачами; 

конкретизация требований к планируемым результатам;  
обеспечение оптимального уровня преемственности всех ступеней образования; 

для учащихся  - овладение УУД: 

адекватная школьная мотивация; 
мотивация достижения; · 

развитие основ гражданской идентичности; 

формирование рефлексивной адекватной самооценки; 
функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места от-

дельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного про-

цесса 

УУД -   в широком смысле это умение учиться, т.е. способность человека к самосовершен-

ствованию через усвоение нового социального опыта, «обобщенные действия, открывающие воз-

можность широкой ориентации учащихся,  как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, цен-
ностно-смысловых и операциональных  характеристик; в узком смысле - универсальные учебные 

действия представляют собой совокупность различных способов действий учеников, обеспечиваю-

щих способность самостоятельному усвоению новых знаний и умений.   
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия от-
крывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, цен-

ностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, ко-
торые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные дей-

ствия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться -

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, фор-
мирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 
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К функциям универсальных учебных действий относятся: 

- обеспечение возможностей ученика самостоятельно осуществлять такое действие как уче-
ние, ставить перед собой учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе го-
товности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена поликультур-

ностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование компетентно-

стей в любой предметной области. 
Овладение учениками универсальными учебными действиями происходит в контексте раз-

ных учебных предметов и, в конце концов, ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организа-
цию процесса усвоения, т. е. умение учиться. 

ФГОС ООО определяет следующие  виды УУД: 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение со-

относить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-
ние выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида действий: 

- самоопределение — личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование — установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятель-

ность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться вопросом о том, «какое 
значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него; 

- нравственно-этическая ориентация — действие нравственно — этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе соци-

альных и личностных ценностей. 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие: 

- целеполагание — как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных харак-

теристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усво-
ению, оценивание качества и уровня усвоения; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому уси-

лию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия по-
становки и решения проблем. Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации;  
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощь компьютерных 

средств; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятель-

ности; 

- смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символиче-

ские действия: моделирование; преобразование модели с целью выявления общих законов, опре-
деляющих данную предметную область. Логические универсальные действия: анализ; синтез; 

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; подведение под понятие, выведе-

ние следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуж-
дений; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-
гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникатив-
ных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтерна-

тивных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий партнера; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и позна-

вательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную си-
стему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его от-

ношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обу-
чающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как си-

стему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе раз-

вития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 
учебных действий.  

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

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

ные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 
быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в обще-

нии». 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-
кативных действий, определяющих становление психологических способностей личности, осу-

ществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер ре-

бенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем 

самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД — уровень их сформированности, 
соответствующей нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свой-

ства. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, курсов, а также в 
ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познаватель-

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

в общении. Планируемые результаты: 
Личностные УУД 

 В рамках когнитивного компонента формирование: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

её географических особенностях; знание основных исторических событий развития госу-

дарственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных 
традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организа-

ции России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников; 
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• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен-
ционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политиче-

скими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 
основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов формирование: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, не-
терпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру-

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следова-

нии моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента формирование: 

• готовности и способности к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовности и способности к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя-
занностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст-

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, обще-

ственно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, полити-

ческих и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-
лемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 
Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
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• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учи-

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 
способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставлен-

ных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-
кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
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• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с по-
зициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель-

ности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-
ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-
лять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудни-
честве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной дея-
тельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



44 
 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достиже-
ния общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте раз-
ных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные  возможности для 

формирования УУД. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определя-

ется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 
и взаимообуславливающие  виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализу-

ется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и ор-

ганизации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучаю-

щихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематиче-
ском планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсаль-

ного интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в раз-
витии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

       Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 
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 этот же предмет с помощью другой 
группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобрете-
ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 
       Учебный предмет «Литература», прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого спо-
соба 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 
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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, ана-

лизировать, 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. 

         Учебный предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерант-
ного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой 

группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование иноязычной коммуникатив-

ной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче-

ников формируются познавательные универсальные учебные действия. 
        Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» через две главные группы линий 

развития обеспечивают формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 

линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зре-
ния) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обес-

печивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке соци-

альных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, анализировать, 
сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явле-

ниях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – спо-

собствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирова-
ние 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». 

       Аналогично и в предметах «Обществознание» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», которые наряду с достижением предметных результатов, нацелены на познава-
тельные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приемов работы с соци-

ально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать необхо-

димые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предметов и на личностное развитие учеников, чему способ-
ствует «формирование у учащихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Фе-
дерации». 

       Учебный 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 объясне-
ния и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формиру-

ются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географиче-

ской 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. 
       Учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на раз-

витие 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».  
       Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования ин-
формации». 
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       Учебный предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта приме-
нения 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 содей-
ствие развитию личностных результатов. 

      Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирова-

ние системы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представ-

лений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологиче-
ских 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». 
         Учебный 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», «формирова-
ние умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процес-

сами, 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 предотвраще-

нии техногенных и экологических катастроф. 

      Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», вклю-
чающая учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего, они способ-

ствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художествен-
ного мышления учащихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

           Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моде-

лирования, конструирования и эстетического оформления изделий». Образовательная область 

«Технология», как никакой другой предмет, выполняет системообразующую функцию формирова-
ния универсальных учебных действий и объединяет все что делается, предлагается в отдельных 

учебных предметах в этом направлении. Именно на уроках технологии учащиеся выдвигают и обос-

новывают идеи, моделируют, конструируют, выполняют экономические расчеты, подбирают необ-
ходимые материалы, инструменты и определяют технологические этапы изготовления того или 

иного изделия, актуализируя и применяя на практике знания по многим другим предметам учебного 

плана. 

         Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие дви-

гательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физ-

культурно-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 об-

разом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также 
«формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и без-

опасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по учебным предметам, но и на занятиях внеурочной деятельности, которая 
осуществляется по следующим направлениям: 

Спортивно-оздоровительное: секция  «Спортивные игры» (формирование привычки здорового 

образа жизни, совершенствование навыков двигательной активности) 
Общекультурное: кружки «Творческая мастерская», «Природа и фантазия», «Знатоки русского 

языка» 
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Духовно-нравственное: кружок «Я и мое Отечество», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 
Социальное: кружок «Моя будущая профессия» 

Общеинтеллектуальное: секция «Шахматы»  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае задание может быть сконструировано 

таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универ-

сальное учебное действие. 
В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД 

На учет позиции партнера: 

• Задание «Кто прав?» Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных дей-

ствий, помогающих пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для 
того или иного мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия); 

• Задание «Общее мнение». Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с 

умением слушать и слышать собеседника, понимать возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать соб-
ственное. Возраст: 11-15 лет; 

• Задание «Дискуссия». Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. Возраст: 10-15 

лет. 

На организацию и осуществление сотрудничества: 

• Задание «Совместное рисование». Цель: формирование коммуникативных действий по со-

гласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 
Возраст: 10-15 лет.  

На передачу информации и отображение предметного содержания: 

• Задание «Компьютерная презентация». Цель: формирование коммуникативных действий, 

направленных на структурирование, объяснение и представление информации по опреде-
ленной теме и умение сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной дея-

тельности. Возраст: 11-15 лет 

Тренинги коммуникативных навыков: 
ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сравнение, оценивание; 
- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 
Формирование  отдельных составляющих исследовательской деятельности 

• Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач». Цель: формирование 

умения выдвигать гипотезы (предположения – что получиться в результате) и проверять их). 

Возраст: 12-13 лет. 

• Задание «Найти правило». Цель: формирование умения выделять закономерности в постро-
ении серии. Возраст: 12-13 лет. 

• Задание «Работа с метафорами». Цель: формирование умения работать с метафорами (воз-

можность понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на 

основе скрытого уподобления, образного сближения слов). Возраст: 11-15 лет. 

• Задание «Составление слов из элементов по правилу». Цель: формирование умения строить 

слова из отдельных элементов (по определенным правилам), формирование умения выде-
лять и сравнивать стратегии решения задачи. Возраст: 11-15 лет. 
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• Задание «Отсутствующая буква». Цель: формирование умения выделять и сравнивать 

стратегии решения задачи. Возраст: 11-15 лет. 

• Задание «Робинзон и Айртон». Цель: формирование умения оценивать факты, события, яв-

ления и процессы с помощью разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 
Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

• Задание «Эмпирическое исследование». Цель: формирование умения проводить эмпириче-

ское исследование. Возраст: 14-15 лет. 

• Задание «любимые передачи». Цель: формирование умения проводить эмпирическое иссле-

дование на примере изучения любимых телевизионных передач учащихся класса. Возраст: 
13-15 лет. 

• Задание «Выбор транспорта». Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое ис-

следование. Возраст: 11-15 лет. 

• Задание «Жильцы твоего дома». Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование на примере сбора сведений о жильцах, населяющих твой дом. Возраст: 12-13 

лет. 
Формирование умения проводить теоретическое исследование 

• Задание «Сказочные герои». Цель: формирование умения проводить теоретическое иссле-

дование на материале анализа сказочных героев. Возраст: 14-15 лет. 

Формирование смыслового чтения 

• Задание «Диалог с текстом». Цель: формирование умения воспринимать текст как единое 
смысловое целое на основе овладения приемом «диалог с текстом». Возраст: 11-12 лет. 

•  Задание «Учимся задавать вопросы». Цель: формирование умения задавать вопросы к ху-

дожественным текстам. Возраст: 11-12 лет. 

• Задание «Озаглавливание текста». Цель: формирование умения воспринимать текст как 

единое смысловое целое и выделять основную идею, смысловое ядро текста. Возраст: 11-15 
лет. 

• Задание «Пословицы». Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе 

адекватного восприятия переносного значения и метафоры. Возраст: 11-15 лет. 

• Задание «Эпиграф». Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литератур-

ного произведения с помощью эпиграфа. Возраст: 11-15 лет. 

• Задание «Сочиняем сказку». Цель: формирование читательского воображения на основе 

овладения приемов сочинения оригинального текста, формирование интереса к чтению и 
книге, овладение приемом антиципации. Возраст: 11-14 лет. 

• Задание «Понимание научного текста». Цель: развитие умения структурировать научный 

(познавательный) текст и составлять краткий конспект. Возраст: 12-15 лет. 

• Задание «Приемы осмысления текста в ознакомительном чтении». Цель: усвоение прие-

мов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса и поиска ответа 
на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, антиципации 

содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). Возраст: 14-15 

лет. 

• Задание «Постановка вопросов к тексту». Цель: овладение приемом постановки вопросов 
к тексту и составления плана. Возраст: 14-15 лет 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

- Задание общее планирование времени. Планируем свой день». Цель: формирование умения 

планировать свою деятельность, составление хронокарты самостоятельной работы учаще-
гося. Возраст: 12-14 лет. 

- Задание «Планирование учебной работы». Цель: формирование умения планировать по вре-

мени учебную деятельность, составление хронокарты подготовки к докладу. Возраст: 13-15 
лет. 

- Задание «Ежедневник». Цель: формирование умения планировать деятельность и время в 

течение недели. Возраст: 12-14 лет. 
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- Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению». Цель: формирование рефлек-

сивной самооценки своих возможностей самоуправления. Возраст: 12-14 лет. 
- Задание «Оцениваем свою работу». Цель: освоение критериев оценки письменной работы. 

Возраст: 11-14 лет. 

- Задание «Критерии оценки». Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных зада-
ний. Возраст: 13-15 лет. 

- Задание «Учебные цели». Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на 

основе оценки успешности выполнения учебных задач. Возраст: 11-14 лет. 

4.Задачи, формирующие личностные УУД: 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

• Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» Цель: формирование и оценивание уровня сфор-

мированности личностной рефлексии, направленной на осознание подростками своих моти-

вов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений. Возраст: 10-15 лет. 

• Игровое задание «Чемодан». Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлек-
сии, осознание подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблю-

дательность, такт по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать си-

туацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. Возраст: 10-15 лет.  

• Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности». Цель: формирование рефлек-
сивности (осознанности и обоснованности) самооценки в учебной деятельности, личност-

ного действия, самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший ученик». 

Возраст: 10-15. 

   Смыслообразование. Мотивация 

• Игровое задание «Моя вселенная». Цель: формирование личностной рефлексии, направлен-
ной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуж-

дений, и оценивание уровня сформированности. Возраст: 10-15 лет. 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания. 

• Задание «Моральные дилеммы». Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального 
выбора и схем ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания 

как базы для анализа моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и 

аргументаций участников обсуждения. Возраст: 11-15 лет; 

• Задание «Моральный смысл». Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетиче-

ское содержание поступков и событий. Возраст: 11-15 лет. 

• Задание «Социальная реклама».  Цель: развитие способности к анализу содержания мораль-
ных норм и необходимости их соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию 

и аргументацию. Возраст: 11-15 лет. 

• Задание «Кодекс моральных норм». Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных 

норм, которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассни-
ками. Возраст: 11-15 лет. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе си-

стемы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 
функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материа-

лов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 
на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При ра-
боте с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки. 

 

2.1.1. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, ин-

женерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление про-

ектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 
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Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках ре-
ализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Специфика проектной 

деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на получение проект-

ного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выраже-
ние. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как ма-

териализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллю-

страция образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 
 

Цель программы учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

• способствовать становлению индивидуальной образовательной  траектории учащихся МБОУ 

«Бачатская ООШ» через  включение  в образовательную деятельность учебно-исследовательской 
и проектной; 

• формировать умения целеполагания, включая постановку целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самоконтроля, познавательной рефлексии; 

• способствовать профессиональному самоопределению учащихся школы. 

Задачи:  

• описать специфику учебно-исследовательской и проектной деятельности на этапе основного обра-
зования; 

• описать  технологию реализации данных видов деятельности; 

• создать систему  оценивания  результатов  образования с использованием таких видов деятельно-

сти как учебно-исследовательская и проектная; 

• описать  образовательные результаты, которые могут быть получены в ходе реализации данных ви-

дов деятельности. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обу-
чающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучаю-

щихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследова-

нием. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направле-

ниям: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логиче-

ским продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная ра-
бота, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся  проводится  по таким 

направлениям, как: 

- исследовательское; 
- прикладное; 

- информационное; 

- социальное; 
- игровое; 

- творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены 
с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также характери-

стики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по пре-
обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного 

предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, 
так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в ко-

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

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

возрастов), но и родители, и учителя. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 
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(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 со-
циальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 
урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во вре-

мени. 

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

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-
вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля;    

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить сле-
дующие: 

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

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 
- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты  представляются  в ходе проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности  представляются в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обра-
ботки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде про-

тотипов, моделей, образцов. 

При выполнении проектов обучающемуся (группе) назначается научный руководитель. 
Критерии оценки результатов программы:  

• учащиеся школы при получении основного общего образования  получают необходимые 

теоретические знания по организации научно-исследовательской и проектной деятельности; 

• учащиеся владеют основами методологии исследовательской деятельности; 

• все обучающиеся своевременно и качественно защищают свои проекты и научно-исследо-

вательские работы 

Ожидаемые результаты реализации программы формирования УУД и основ культуры иссле-

довательской и проектной деятельности: 

У выпускников школы 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 пред-
рассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; 



52 
 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных то-

чек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Программа направлена на формирование у учащихся универсальных учебных действий и основ 
культуры исследовательской и проектной деятельности. Опыт организации научно-исследова-

тельской деятельности в лицее показывает, что обучающиеся легко постигают суть эксперимен-

тальной деятельности при правильном руководстве и координации процесса. Организация иссле-
довательской и проектной деятельности при получении основного общего образования  – логиче-

ский этап, способствующий созданию полноценной и преемственной системы формирования 

научного мировоззрения лицеистов. 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся при получении основ-
ного общего образования предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную презен-

тацию предметного или межпредметного учебного проекта. 

Программа реализуется в рамках урочной деятельности, работы научного общества учащихся. 
Большая часть педагогов школы  имеет опыт организации учебно-исследовательской деятельно-

сти учащихся.  

Итоговые планируемые результаты освоения данной метапредметной программы фиксируются на 

уровне 5-6 классов и 7-9 классов.  
В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативно-

сти, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе ре-
ализации 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 опериро-

вать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт ре-

шения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 
последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного иссле-

дования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут зало-
жены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы зна-

ний, 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 предрас-

судки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между от-
дельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек 

зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
Учебно–исследовательская деятельность в МБОУ «Бачатская ООШ»  –  это  деятельность уча-

щихся, связанная с решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неиз-

вестным  решением и предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования 

в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, 
подбор методик исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его 

анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы». 

  Проектная деятельность учащихся в МБОУ «Бачатская ООШ»  –  это совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласо-

ванные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата деятель-

ности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие представлений о конеч-
ном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться оба в 

образовательной  практике. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность имеет следующие 
особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными, так и со-

циальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 
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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, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целе-
направленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нор-

мами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к дру-

гому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллек-

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

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребо-

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 
иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательской деятельности в МБОУ «Бачатская ООШ»  учителю 

важно учесть следующие моменты: 

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

— необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её ре-

шения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаи-

моответственности 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 ком-

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

ние, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследо-

вания; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследова-
ния; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

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

ратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — про-

дукта, обладающего определёнными свой-

ствами и необходимого для конкретного ис-

пользования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта дол-

жен быть точно соотнесён со всеми характе-

ристиками, сформулированными в его за-

мысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипотезы (для реше-

ния этой проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку выдвину-

тых предположений 

 

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности меняется роль учителя — 

из простого транслятора знаний он становится действительным организатором совместной работы 
с учащимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект — это 

форма организации совместной деятельности всех участников образовательных отношений в 
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МБОУ «Бачатская ООШ» учителя, учащихся, их родителей (законных представителей)  совокуп-

ность 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. 

Формирование и развитие соответствующих УУД при выполнении: 

Проектной деятельности Учебно-исследовательской деятельности 

Поддержка и содействие тем, от кого зависит до-

стижение цели 

Постановка проблемы и аргументирование ее ак-

туальности 

Обеспечение бесконфликтной совместной ра-

боты в группе 

Формулировка гипотезы исследования и раскры-

тие замысла – сущности будущей деятельности 

Обучающиеся устанавливают с партнерами от-

ношения взаимопонимания 

Планирование исследовательских работ и выбор 

необходимого инструментария 

Проведение эффективных групповых обсужде-

ний 

Собственно проведение исследования с обяза-

тельным поэтапным контролем и коррекцией ре-

зультатов работ 

Учатся обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений 

Оформление результатов учебно-исследователь-

ской деятельности  как конечного продукта 

Четко формулировать цели группы  и позволять 

ее участникам проявлять инициативу для дости-

жения этих целей 

Представление результатов исследования широ-

кому кругу заинтересованных лиц для обсужде-

ния и возможного дальнейшего практического 

использования 

Адекватно реагировать на нужды других  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся 

1. Мотивация педагогов на самосовершенствование, курсовая подготовка с учетом требований 

реализации ФГОС и выполнением заданий для защиты, которые актуальны для педагога и 

школы. 

2. Система методической работы в школе – оптимизационная модель, связанная с передачей по-

ложительного опыта  учителей начальной школы по реализации ФГОС НОО, обучение в рам-

ках мастер-классов, проблемно-ориентированных семинаров. 

3. Участие в муниципальных и региональных семинарах, обобщение опыта на Кузбасском обра-

зовательном форуме. 

4. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов. 

5. Результативное участие обучающихся школы в ученических конференциях муниципального 

уровня. 

Использование педагогами современных образовательных технологий 

Технология проектной деятельности 

Формируемые УУД 

Рефлексивные умения:  

 

-умение осмысливать задачу, для решения которой недоста-

точно знаний; умение отвечать на вопрос: чему нужно 

научиться для решения поставленной задачи?;  

Поисковые (исследователь-

ские) умения:  

 

-умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать 

способ действия, привлекая знания из различных областей, са-

мостоятельно находить недостающую информацию в инфор-

мационном поле, запрашивать необходимую информацию у 
эксперта (учителя, консультанта, специалиста), находить не-

сколько вариантов решения проблемы; выдвигать гипотезы, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Умения и навыки работы 

в сотрудничестве:  

-умение взаимодействовать с любым партнером; находить и 

исправлять ошибки в работе других участников группы 
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 -навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; де-

лового партнерского общения, коллективного планирования. 

Менеджерские умения и 

навыки:  

 

-умение проектировать процесс (изделие), планировать дея-
тельность, время, ресурсы; 

-умение принимать решения и прогнозировать их послед-

ствия;  
-навыки анализа собственной деятельности (ее хода и проме-

жуточных результатов).  

Коммуникативные уме-

ния:  

 

-умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми 

- вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.;  
-умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, 

находить компромисс; 

-навыки интервьюирования, устного опроса и т.д.  

Презентационные умения 

и навыки:  

 

-навыки монологической речи;  

-умение уверенно держать себя во время выступления;  

-артистические умения;  

-умение использовать различные средства наглядности при 
выступлении;  

-умение отвечать на незапланированные вопросы.  

Технология обучения как учебного исследования 

Планируемые резуль-

таты 

Виды деятельности 

Коммуникативные  УУД Умение слышать, слушать, понимать партнера, выполнять со-

гласованно совместные дела, распределять роли, взаимно кон-
тролировать действия друг друга, уметь договориться, пра-

вильно выражать свои мысли. Проводить исследования, ста-

вить опыты и эксперименты, моделировать. 

Познавательные УУД Сравнивать, искать хитроумные решения, находить закономер-
ности. Формулировать гипотезу, искать варианты ее подтвер-

ждения,  описывать .делать выводы. 

Личностные УУД Фантазировать, проявлять интерес к окружающему миру, к 
себе, ориентировать на моральные нормы 

Регулятивные УУД Планировать, оценивать правильность выполнения действий. 

     Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобрете-

ния социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у млад-

шего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, твор-

ческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной дея-

тельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направ-

лена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в боль-

шей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует 

свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. Основными 

задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у уче-

ника определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, модели-

ровать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

КСО, групповые технологии 

Планируемые резуль-

таты 
Виды деятельности 
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Личностные УУД Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные УУД Обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятель-
ности. 

Познавательные УУД Включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

Коммуникативные УУД Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции дру-
гих людей, партнера по общению или деятельности, умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсужде-

нии проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстни-

ками и взрослыми. 

Игровые технологии 

Планируемые резуль-

таты 

Виды деятельности 

Коммуникативные  

УУД 

Умение слышать, слушать, понимать партнера, выполнять согла-

сованно совместные дела, распределять роли, взаимно контроли-

ровать действия друг друга, уметь договориться, правильно выра-
жать свои мысли 

Познавательные УУД Сравнивать, искать хитроумные решения, находить закономерно-

сти 

Личностные УУД Фантазировать, проявлять интерес к окружающему миру, к себе, 
ориентировать на моральные нормы 

Регулятивные УУД Планировать, оценивать правильность выполнения действий 

Технология проблемно-диалогового обучения, которая позволяет видеть, осознавать  учебную 

проблему, искать способы ее решения, давать оценку найденным способам. Технология дает воз-

можность организовывать работу в парах и группах, учит вести диалог, слышать и понимать аль-

тернативную точку зрения, искать аргументы для подтверждения своей позиции. 

Связь технология  диалогового обучений с другими педагогическими технологиями 

• Личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания (интенсивность 

развития в диалоговом пространстве возрастает).  

• Технология дифференцированного обучения и воспитания (диалог усиливает адрес-

ный характер обучение).  

• Технология проблемного обучения и воспитания (диалог - оптимальный способ эф-

фективного решения проблем). 

• Технология обучения и воспитания без насилия (диалог предполагает построение 

субъект-субъектных отношений, поэтому для построения урока на диалоговой ос-

нове необходимо использовать разнообразные способы и приемы ненасильствен-

ного воздействия). 

• Технология эффективной речевой деятельности (диалог — это синтез невербаль-

ных и вербальных средств общения, поэтому качество речи участников общения 

достаточно сильно влияет на эффективность диалога).  

Технология рефлексивного обучения и воспитания (рефлексия — это особого рода диалог, диалог 

человека с внутренним «я»).. 

Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не только предметные 

результаты, но и «интеллектуальное,   личностное развитие школьников, рост их компетентности 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллек-

тиве и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности». 
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2.1.2. Программа формирования и развития ИКТ - компетентности учащихся  

Цель Программы: формирование и развитие ИКТ - компетентности учащихся 
Задачи Программы:  

• становление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компе-

тентности; 

• развитие способности к сотрудничеству и коммуникации; 

• развитие способности к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 

• развитие способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению ре-

шений в практику с применением средств ИКТ; 

• повышение уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся в области 
современных информационных технологий; 

• обеспечение условий  для формирования информационной культуры учащихся, адекватной со-

временному уровню развития информационных технологий. 

Виды и формы организации учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовы-

вать данное направление: уроки по  учебному предмету «Информатика» и другим учебным предме-
там; интегративные межпредметные проекты; участие в сетевых проектах. 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, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  
- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  
- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  
- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.3. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их исполь-

зования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска-

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; 

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; вы-

полнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с 

меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду обра-
зовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде раз-

личных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропуск-
ная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными ма-

териалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопас-

ности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с по-

ставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятель-
ности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и мон-

тажа отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-
ных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использо-
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ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и со-

держания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информа-

ции на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-
странстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Ин-

тернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 
индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок 

на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз дан-
ных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информа-

ционного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных ис-

точников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удале-
ние фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и спис-

ков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств тексто-

вого процессора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-
рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов.  

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редак-

тора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специ-
ализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 

объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, ор-

ганизационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изоб-
ражений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.  

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и кинесте-

тических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых фай-

лов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов.  

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

формации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений содер-
жащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприя-

тии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; ра-

бота с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классифика-

ционные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование ди-

зайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презен-

тации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; орга-
низация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятель-
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ного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

 Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 
других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и про-

цессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и модели-
рование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с использо-

ванием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие.  

Осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве образо-

вательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-
вание своей работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты 

для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 

Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных 
сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помо-

щью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное от-

ношение к частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интер-

нете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
2.1.4. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в обла-
сти использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающи-

мися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетен-

ций. 
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 вы-
бранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных техноло-

гий; 

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

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

руемых 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; 
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• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных плани-
руемых 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 анали-
зировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

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

ности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информацион-

ные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых ре-

зультатов 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; форма-
тирование 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 ре-

зультатов 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, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных плани-

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

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для реше-

ния творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных 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 со-

держат тексты, звуки, графические изображения;  

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

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хроноло-
гические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициони-

рования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); 

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

вании» 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;  
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основ-
ных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обу-

чающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-
терным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

щийся сможет: 
1. осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 
2. использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

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

частной информации и информационным правам других людей; 

5. осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ;  
6. соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

7. различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.6. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучаю-

щимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются следу-
ющие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контро-

лирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-
произведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требу-

ются 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 за-
дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-

ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изме-

нение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД может быть:  

• уровневой (определяются уровни владения УУД);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, предста-
вителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта са-

мооценивания и позиционного внешнего оценивания.  
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При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки: от-
слеживается динамика индивидуальных достижений.  

Комплексные проверочные работы проводятся в начале и в конце учебного года. Работы 

могут быть основаны на материале одного или нескольких учебных предметов (межпредметная). В 
работе сформулируются задания (вопросы), позволяющие  выявить сформированного одной или 

нескольких групп УУД.   

ПРОГРАММА  «СТРАТЕГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
Воспитание грамотного компетентного читателя, человека, имеющего стойкую привычку к позна-

нию мира и самого себя, человека с высоким уровнем языковой культуры, культуры чувств и мыш-

ления  

ЗАДАЧИ:  

• Поддерживать интерес к чтению, сложившийся в начальной школе, формировать духовную и ин-

теллектуальную потребность читать. 

• Обеспечивать общее  развитие школьника, глубокое понимание  научных и художественных тек-

стов различного уровня сложности. 

• Обеспечивать  осмысление текстовой информации, учить приобретать и систематизировать науч-
ные знания. 

• Развивать функциональную грамотность (способность учащихся свободно использовать навыки 

чтения и письма для получения текстовой информации, умения пользоваться различными видами 

чтения). 

• Развивать чувство языка, умения и навыки связной речи, речевую культуру. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ГРАМОТНОГО ЧИТАТЕЛЯ 
1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и использовать 

текстовую информацию). 
2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и эмоцио-

нально-оценочного отношения).  
5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

Данная программа ориентирована на развитие  навыков работы с текстом, воспитание и развитие 

учащихся МБОУ «Бачатская ООШ» с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и воз-

можностей, личностных склонностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника. Педаго-
гическая система базируется на раннем выявлении склонностей, интересов, природных задатков де-

тей, которая в дальнейшем позволит развитие универсальных компетентностей обучающихся. 

Как часть образовательной области УУД «Стратегия смыслового чтения»  тесно связана с учебными 

образовательными программами и способствует формированию следующих умений:  
1. Овладение функциональной грамотностью (различными видами чтения: изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым; гибким чтением; умениями извлекать, преобразовывать и использовать 

текстовую информацию). 
2. Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  

3. Овладение продуктивными умениями различных видов устной и письменной речи.  

4.Определение и объяснение собственной интерпретации прочитанного (истолкования и эмоцио-
нально-оценочного отношения).  

5. Восприятие и характеристика текста как произведения искусства. 

6. Приобретение, систематизация и использование сведений по теории и истории текста. 

Программа реализуется в рамках урочной деятельности,внеурочной деятельности, школьных и вне-
школьных мероприятий: участие  в конкурсах чтецов (разного уровня); конкурс исполнительского 

мастерства; конкурсы эссе и сочинений. 

В основе реализации  стратегии смыслового чтения  лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще-

ства на основе принципов толерантности, диалога культур. 
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При получении основного общего образования в МБОУ «Бачатская ООШ» на всех учебных предметах 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Уча-
щиеся 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 вы-
пускников МБОУ «Бачатская ООШ» будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию: 
• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые блоки). 
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 

получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различ-

ными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учеб-
ным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художе-

ственных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного образо-

вания способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах  (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 
оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования кри-

териальной системы оценки; 
• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе профессиональных 

проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в 

том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы формирова-
ния ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориента-

ции; программы экологического образования; программы дополнительного образования, 

иных возможностей образовательного учреждения; 
• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и лич-

ным качествам будущего труженика; 
• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной ка-

рьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня под-

готовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделя-
ется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять 

выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 
действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 
В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уде-

ляется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 
освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ста-

вить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции дру-
гого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые кон-
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такты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; опреде-

лять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуника-
ции партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуля-

ции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого пове-
дения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уде-

ляется 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обра-

щению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 
средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой сту-

пени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-

разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, со-

держащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 
фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или те-

зисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Учащиеся МБОУ «Бачатская ООШ» усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Ин-
тернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компь-

ютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 

цели запроса и анализировать результаты поиска. 
Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных за-

дач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 
учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации соб-

ственного информационного пространства; усовершенствуют умение передавать информа-

цию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информаци-
онными компонентами). 

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических си-
туациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на ос-

нове самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отноше-

ния к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источ-
ников и с имеющимся жизненным опытом 

2.2.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределе-
нии. 

Получение основного общего образования с одной стороны является логическим продолже-

нием обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения 

общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, переходу к профильному 
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  
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В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются ос-

новы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуж-
дать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение оперировать гипо-

тезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой ста-

новится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 
высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться 

умения длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном мате-

риале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существен-

ных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. про-
исходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ-
сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сфе-

рах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного пред-
мета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обу-

чения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-
цию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-
муникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных про-
грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 
основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на отработку теорети-
ческих моделей и понятий и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жиз-

ненным ситуациям.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятель-

ности; 
3) тематическое планирование. 

       Рабочие программы по учебным предметам составлены коллективом педагогов школы 

на основе требований ФГОС ООО, положения МБОУ «Бачатская ООШ» о рабочей программе по 
учебным предметам, курсам, положения о внеурочной деятельности обучающихся.  

2.2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования приводится 
основное содержание по всем обязательным предметам при получении основного общего образова-

ния , которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом реги-

ональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного ком-
плекта учебников. Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

ООО, а также программы курсов внеурочной деятельности приведено в Приложении к данной основ-
ной образовательной программе.  

2.3 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо-

вания (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей российского об-
щества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд 

и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена 

на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной де-
ятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и спо-

собностями, с учетом потребностей рынка труда;  

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического 
и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

• формирование экологической культуры, 

• формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает: 

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды раз-

вития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, осно-

ванного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в об-
ществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику ре-

гиона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нрав-
ственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, обще-
человеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской иден-

тичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и обще-

ственно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 
российским законодательством;  

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

века; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов са-

мореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских организациях и 

движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, во-

енно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, гос-
ударственных, международных);  

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благо-

творительных организаций;  

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

• в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-
действия социализации обучающихся в семье;  
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• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей;  

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным об-

разованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и рабо-
той служб занятости населения;  

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образова-

ния и будущей профессиональной деятельности;  

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучаю-

щихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 
педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образова-

тельными организациями высшего образования, центрами профориентационной работы, 

совместную деятельность с родителями (законными представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной дея-
тельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудо-

вой деятельности;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие кон-
сультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способно-

стей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 
числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопас-

ного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, го-

товности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового пита-

ния;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эко-

логических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 
личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улуч-

шения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, эко-

логического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакоку-

рения;  

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и обществен-

ного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при 
выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  

• Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

• Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-
ции, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельной организации, запросы участников образовательного процесса. 

• Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направ-
лений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 
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• Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучаю-

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

предметные недели, олимпиады, конкурсы). 

• Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной 
организации, совместной деятельности образовательной организации с предприятиями, об-

щественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования. 

• Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по 

каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы уча-
стия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания. 

• Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную организацию учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, про-
филактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просвети-

тельской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

• Описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологиче-

ского здоровьесберегающего образования обучающихся. 

• Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, спонсорство и 

т. п.). 

• Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение 

на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

• методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

• Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся.  

Программа воспитания и социализации учащихся основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагоги-

ческой поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и 
толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необхо-

димо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной.  

Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим направлениям: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систему 

базовых ценностей, особенности организации содержания. В каждом модуле приведены виды 
деятельности и формы занятий с учащимися, определены условия совместной деятельности 

школы с семьями учащихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному разви-

тию и воспитанию учащихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отра-
жающие пути реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организа-

ции целостного пространства воспитания и социализации учащихся и является документом, 

определяющим воспитательную деятельность МБОУ «Бачатская ООШ» 
2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучаю-

щихся 
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В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нрав-

ственное развитие» человека используются в контексте образования:  
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности;  
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова-

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способ-

ности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 
целом; воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социа-

лизацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы социального 

взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социаль-
ными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися 

социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил общественного поведе-

ния; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся явля-
ется развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

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

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государ-

ством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.; 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучаю-
щимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях 

с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  лич-

ностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий 

и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося 
по саморазвитию; 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенци-

ями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, ре-

зультативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, стар-
шими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне ос-

новного общего образования – базовые национальные ценности российского общества сформули-
рованы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Кон-

ституции Российской Федерации: 
«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

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

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на созда-

ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государ-
ственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каж-
дому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образова-
ния определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, граж-
данственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе 

и окружающей среде, рационального природопользования; 
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...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-
щихся на участие в управлении образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-
ния» (Ст. 3). 

ФГОС ООО перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патрио-

тизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного общего образования - «усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, ре-

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. Тре-

бования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24). 
2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социа-

лизации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятель-

ности и формированию экологической культуры обучающихся 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему вос-

питательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обу-
чающихся и их родителей (законных представителей).  

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуж-

дения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ори-

ентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценно-
стей и целей.  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нрав-

ственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся явля-

ются:  

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважитель-
ного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и 

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

фикация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 
партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенци-

онирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести перего-

воры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отече-
ству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической 

или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности);  

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обуча-

ющихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских организациях и движе-

ниях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная 
самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, 

приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях чело-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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века; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктив-

ного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установ-
ленных российским законодательством);  

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных осо-

бенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора 
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего профес-

сионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение прак-

тического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирова-

ние у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;овладение 
способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб за-

нятости населения; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся че-
рез систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базо-

выми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профори-

ентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 
представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профес-

сий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на раз-

личные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессиональ-

ного потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продол-
жения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, 

самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и способ-

ности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной само-
оценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового об-

раза жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой 
и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-

нове осознания собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору 

индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах 
для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности ак-

тивно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в вы-
боре здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к ад-

диктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, та-

бакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу лично-
сти);  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (форми-

рование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологиче-
ского здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной 

связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологи-

ческой культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необхо-

димости следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);  

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духов-

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

витие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие спо-
собности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 
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культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; разви-

тие потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-

ностно-значимой ценности).  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся) 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению приня-

тия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способно-
сти вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважитель-

ного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения взаимо-
понимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных 

отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, обще-

ния с  представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе диа-

лога и ведения переговоров. 
В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Русский язык и литера-

тура», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельно-
сти, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель. 

Традиционными школьными делами является проведение литературных гостиных в рамах предмет-

ных декад по литературе под руководством учителей русского языка и литературы. Формирование 

мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает  по-
лучение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обес-

печивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе коллектива 

ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  
Традиционными школьными делами в рамках реализации данного направления являются: встречи 

с ветеранами, проведение  месячника военно-патриотической работы; выпуск боевых листков, уча-

стие в интеллектуальных играх. 
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации осуществляться в школе 

через приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в ученическом самоуправлении – 

деятельность организации «Доброград», участие обучающихся в волонтерском движении, творче-

ских объединениях, экологических акциях. 

Цели деятельности детской организации  

• воспитание товарищества, доброжелательности и милосердия, культуры поведения и обще-

ния;  

• воспитание гражданственности, любви и уважения к Родине;  

• воспитание негативного отношения к алкоголю, наркотикам, курению, правонарушениям;  

• воспитание трудолюбия прилежания старательности, бережного отношения к результатам 

своего и чужого труда;  

• воспитание бережного отношения к природе родного села.   

В детскую школьную принимаются школьники от 6 до 15 лет. В школьную детскую 

организацию объединяются дети, обучающиеся в школе, для реализации целей и задач данной 

организации. Вопрос о вступлении в школьную детскую организацию решается на доброволь-

ной основе.  

Права и обязанности.  

• Право на собственное мнение.   

• Право на свободный выход из организации.   

• Право на участие в выборах органов самоуправления.   

• Право на участие во всех делах.   

• Право критики.   

• Выполнять требования Устава, программы школьной детской организации.   

• Выполнять решения Совета детской организации.   

• Поддерживать деятельность детской организации.    



73 
 

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следу-

ющие этапы:   

1. авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной де-

ятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, при-

знанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализа-

ции собственных замыслов;   

2. информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 

способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализа-

ции в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;   

3. обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 

социальных проектов;   

4. организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятель-

ности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии уча-

стия в социальной деятельности;   

5. содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 

ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной дея-

тельности;   

6. демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 

планирования собственной деятельности;   

7. обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной дея-

тельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в социаль-

ной деятельности;   

8. содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в со-

циальной деятельности.   

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации выстраива-
ются в логике технологии коллективно-творческой деятельности (КТД): поиск объектов общей 

заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка 

мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ. При формировании ответствен-
ного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивирова-

нию в укладе жизни школы позитивного образа компетентного образованного человека, обла-

дающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через 

пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях моби-

лизации индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.    

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и вы-

бора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств 

психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в 
их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей 

и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых 

для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессио-
нального тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального 

образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); различные интернет-активности обучающихся.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформиро-

вать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятель-

ности.   

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена 

на уроки предметной областей «Русский язык и литература», «Искусство», а также на различ-

ные формы внеурочной деятельности.   

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, возложена на уроки предметных областей 
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«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы вне-

урочной деятельности.   

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обу-

чающихся  

Для реализации ранней предпрофильной деятельности создана Программа профессио-

нальной ориентации. 
Цель: Формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному 

определению. 

Задачи: 

- помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспек-

тиве – будущей профессии;  

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и под-
типами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности и 

компенсации способностей; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и 
возможностям; 

- сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-экономических усло-
виях; 

- обучить планированию профессиональной карьеры.  

Направления деятельности Содержание работы 

Методическое обеспечение 

работы по профессиональ-

ной ориентации школьников 

1. Анализ профессионального самоопределения выпускников 9 

класса. 

2.Семинар для классных руководителей по формам и методам про-

фориентационной работы в классе. 

3. Разработка программы профориентационной работы 

Диагностика, анализ, про-

гноз 

1. Диагностика «Карта интересов» (7 -9 класс). 

2. Компьютерное тестирование по желанию обучающихся с целью 

определения области профессиональных предпочтений. 

3. Диагностика «Мой характер и выбор профессии». 

4. Изучение направленности личности.  

Педагогическое консульти-

рование 

1.Индивидуальные консультации классных руководителей  уча-

щимся и родителям. 

2.Педагогический консилиум «На пороге взрослой жизни» 

Коррекционно – развиваю-

щая работа 

1. Ролевая игра «В мире профессий» (7- 9  класс). 

2. Проект «Человек и профессия» (9 класс). 

3. Курс «Моя будущая профессия» (9 класс) 

Профессиональное просве-

щение 
1. Экскурсии профориентационного направления.  

2.  Стенд «Куда пойти учиться». 

Работа с родителями  1.Классные собрания по теме: «Роль семьи в профессиональном са-

моопределении школьника» 

2.Выявление степени удовлетворенности качеством образователь-

ных услуг. Анкетирование родителей обучаемых 

Предпрофильная подготовка Консультации «Подготовка к ГИА»» для учащихся 9 класса по обя-

зательным предметам  и предметам по выбору  

Работа школьного библиоте-

каря по профориентации 

1.Выставки книг, посвященных профессиям, востребованным в рес-

публике, районе.  

2.Беседы для учащихся «Кем быть», «В мире профессий». 

3.Подборки газетных и журнальных статей, посвященных профес-

сиональной ориентации обучающихся. 

4.Библиотечный урок «В мире профессий», о новых профессиях. 

Виды урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

для проведения мероприятий 

"Человек - природа": лабораторные, практические работы по биоло-

гии, работа на пришкольном участке, работа  в огороде, научно-ис-

следовательская работа по естественному направлению 
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по пяти типам профессио-

нального самоопределения 

(классификация  

Е. А. Климова): 

 

"Человек - техника": лабораторные, практические работы по физике, 

химии, электротехнике, ремонт бытовой техники, общественно-по-

лезная деятельность, трудовые десанты, работа трудового отряда 

"Человек - человек": разбор характеристик литературных героев, ис-

торических личностей, разбор помыслов, поведения окружающих, 

выполнение работ на уроках труда, общественно - организаторская 
работа среди сверстников, шефская воспитательная работа среди 

младших, участие в коллективных мероприятиях, спортивных иг-

рах.  

"Человек - знаковая система": выполнение письменных работ по раз-

ным предметам, чтение, ведение записей, дневников, коллекциони-

рование, упорядоченное накопление разного рода сведений (выре-

зок из газет, картотек), перевод с одного языка на другой, выполне-

ние вычислений, подсчётов, чертежей, схем.  

"Человек - художественный образ": разбор художественных особен-

ностей произведений литературы, искусства, выполнение заданий 
на уроках рисования, пения, участие в эстетическом оформлении 

класса, школы, домашней обстановки, личных вещей, участие в ху-

дожественной самодеятельности, в соответствующих кружках, сту-

диях, работа ресурсного центра. 

Идет целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика; 
В ходе реализации программы по профориентации идет приобретение практического опыта 

пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональ-

ной деятельности.  
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 
обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных органи-

зациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода ме-
роприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих основные про-

фессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального 

образования, которые осуществляются в этом образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся пред-
ставляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявля-

ются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентаци-
онные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или 

на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на воз-

можности современных электронных устройств, следует использовать такую форму как вирту-

альная экскурсия по производствам, образовательным организациям  

Предметные  недели в качестве формы организации профессиональной ориентации обу-

чающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной об-
ластью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя мо-

жет состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов зна-

токов по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близ-

кую к этой предметной сфере.   

Олимпиады по учебным предметам (предметным областям) в качестве формы органи-

зации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подго-

товленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) сти-

мулируют познавательный интерес.   

Результаты освоения  программы профориентации 
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Сформированные у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа си-

туации неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные ва-
рианты исхода ситуации и наиболее эффективные способы действования.   

Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материаль-

ной культуры, выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению мо-
дели объекта, ее фиксации в знаковой форме. 

Сформированные рефлексивные действия:  

- способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориенти-

руясь на ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых действий; 
- способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – вы-

бирать адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения 

наилучших результатов; 
- способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает 

для решения поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную 

траекторию, позволяющую овладеть недостающими способами деятельности или инструменталь-

ными средствами. 
Выпускник МБОУ «Бачатская ООШ»  сможет:  

- проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 
- устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необ-

ходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с це-

лью получения и освоения образовательным контентом; 
- работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать 

и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных 

потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной 

квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута; 
- совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии;  

- выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образо-
вательной программы. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образователь-

ной организации, совместной деятельности образовательной организации с предприя-

тиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образова-
тельной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается ор-

ганизацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организаци-

ями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную дея-
тельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, обществен-

ными объединениями, организациями дополнительного образования, иными социальными субъек-

тами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:  

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, обще-
ственности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 

субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, обще-

ственными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъ-

ектами);  

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с соци-
альными партнерами;  

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 

созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания 

и позитивные образцы поведения;  
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• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 

общественная активность, социальное лидерство);  

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной 

школы, поддержка общественных инициатив школьников.  
Этапы реализации Программы 

I этап – подготовительный (2015/2016 гг.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, ме-

тодов и способов воспитания с учетом личностно значимой модели образования. Изучение 
современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта. Определение 

стратегии и тактики деятельности.  

II этап – практический (2016/2019 гг.)  
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных техно-

логий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особен-
ностей.  

III этап – обобщающий (2019/2020 гг.)  

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов реализации программы с по-

ставленными целью и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего формирова-
ния воспитательной системы. 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: пси-

холого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, ситуаци-
онно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педаго-

гической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающе-
гося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоя-

тельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника представле-

ний об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе кон-
сультирования могут решаться три группы задач:  

• Эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в 

себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности). 

• Информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необхо-

димыми для разрешения проблемной ситуации). 

• Интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблем-

ной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образо-
вания).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 
элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя 

в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач. При организации развиваю-
щих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические 

средства, вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются си-

туационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного взаимодей-
ствия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 

мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнеде-

ятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные 
проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных 
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ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится более компетент-

ным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревно-
вания и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания 

и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые одновре-
менно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

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

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

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

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представите-
лями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и кон-

струировании взаимодействия следующих аспектов: 

• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным 

процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 
даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной органи-

зации); 

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, по-

мощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), ис-
пользование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей обуча-

ющегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования 
их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недо-

статках в обучении или поведении их ребенка, 

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, вос-

приятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях со-

действия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке роди-

тельского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных 

ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 
социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привле-

каться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 
общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здоро-

вого и безопасного образа жизни 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и обра-

зовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педаго-

гами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и 
взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образова-

тельной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и об-
разовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть клас-

сный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

• организация занятий (уроков);  

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

• учет зоны работоспособности обучающихся;  

• распределение интенсивности умственной деятельности;  

• использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 
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оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревно-

ваний.  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непо-

средственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие возникно-

вения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решитель-
ные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы явля-

ются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 
объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

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

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 
детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного про-

цесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 
(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том 

числе одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллек-
тива, других групп – коллективов);  

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит рас-

крытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает меж-

предметные связи);  

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, учени-
ческого сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и 

т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных за-

нятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситу-

ации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах мас-

совой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, пере-

движные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ре-
сурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучаю-

щихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представле-

ний о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние 

на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рацио-

нальный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 
динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение 
эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профи-

лактики переутомления и перенапряжения.  

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 
возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы двига-
тельной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спор-

том. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показате-
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лям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особен-

ностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 
снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоя-

нием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмо-

ций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обу-

чающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и психологиче-

ским состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональ-

ном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 
питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уваже-
ния к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации дан-

ного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать 

свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 
внеучебной нагрузке).  

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: раз-

витие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отно-
шения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регу-

ляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о 
наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях нарко-

тизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, поз-
воляющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества 

и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; форми-

рование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего 
режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 

Организация работы по сохранению и укреплению здоровья школьников 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответствен-

ный  

1 2 3 4 

1.Здоровьесберегающая среда школы. 

1 Выполнение норм СанПиН в процессе организации образова-

тельной деятельности.  

Мониторинг состояния содержания помещений школы, ме-

бели, оборудования. 

Ежеме-

сячно  

Завхоз 

2. Соблюдение воздушного, светового и теплового режимов в 

школе.  

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности в 
школе.  

Содержание в исправности кровли, подвалов, системы отопле-

ния, горячего и холодного водоснабжения, канализации.  

Содержание в исправности электрохозяйства. 

Посто-

янно  

Завхоз 

3. Приобретение необходимого медицинского оборудования.  

Приобретение необходимого спортивного инвентаря и обору-

дования, тренажёров. 

В тече-

ние учеб-

ного года 

Директор 

школы 

4. Обеспечение учебных кабинетов медицинскими аптечками.  
Проверка гигиенического состояния школы перед началом 

учебного года и определение готовности школы к приёму уча-

щихся. 

Август  Ответствен-
ный за ТБ 
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2.Рациональная организация образовательной деятельности 

1. Осуществление контроля учебной нагрузки при организации 

образовательной деятельности.  
Контроль соблюдения санитарно – гигиенических требований 

к учебным планам, расписаниям первой и второй половины 

учебного дня, режиму дня. 

Посто-

янно  

Зам дирек-

тора по УВР 

2. Диагностика физического и психического развития.  

Тесты:  

- оценка физического развития (медработники)  

- оценка функционального состояния и физической подготов-
ленности (учителя физической культуры)  

- оценка уровня социально – психологической адаптации к 

школе (классные руководители)  
 - оценка уровня тревожности  

В тече-

ние учеб-

ного года 

Зам дирек-

тора по УВР  

3. Контроль соблюдения санитарно – гигиенических условий ис-

пользования ТСО и компьютерной техники в образовательной 

деятельности.  
Обеспечение соблюдения санитарно – гигиенических требова-

ний на уроках, профилактика близорукости и сколиоза, ре-

жима проветривания кабинетов на переменах.  
Осуществление контроля соблюдения режима дня учащихся 

Посто-

янно  

Зам дирек-

тора по УВР 

3.Лечебно-профилактическая работа 

1. Проведение профилактического осмотра учащихся на кожные 

заболевания и педикулёз 

По плану медсестра  

2. Обеспечение своевременного проведения профилактических 

прививок учащимся 

По плану медсестра 

3. Организация и проведение медицинского осмотра всех уча-

щихся с целью определения медицинской группы для занятий 
физкультурой 

сентябрь медсестра 

4. Профилактика травматизма среди учащихся, учёт и анализ 

всех случаев травм.  

Беседы о профилактике заболеваний опорно – двигательного 
аппарата, режиме дня личной гигиене.  

Витамино-профилактика.  

Проведение профилактических мероприятий в период сезон-
ных заболеваний ОРЗ, ОРВИ:  

- мониторинг количества заболевших;  

- санитарная обработка ОУ;  
- проведение профилактических бесед с учащимися и родите-

лями. 

В тече-

ние учеб-

ного года 

Ответствен-

ный за ТБ и 

ОТ 

4. Спортивно-оздоровительная работа 

1. Утренняя гимнастика перед первым уроком.  
Динамические паузы и физкультминутки на 

уроках, подвижные школьные перемены. 

В тече-
ние учеб-

ного года 

Учителя 
физкуль-

туры 

Классные 

руководи-
тели 

Учителя-

предмет-
ники 

2. Проведение дней здоровья. Раз в чет-

верть 

Учитель 

физкуль-

туры 

3. Легкоатлетический кросс « Золотая осень»  

Турнир по волейболу  

Турнир по баскетболу 
Турнир по настольному теннису  

Военно-спортивная эстафета  

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 
Декабрь 

Февраль  

Учителя 

физкуль-

туры 
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Шахматно-шашечный турнир 

Турнир по мини - футболу  

Апрель 

Май  

5. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1. Создание:  

- информационного банка данных о состоянии здоровья детей 

« Паспорт здоровья»,« Индивидуальный маршрут здоровья»;  
- банка методических разработок по вопросам здоровьесбере-

жения и здоровьеформирования;  

- банка методической литературы по вопросам здоровья. 

В тече-

ние учеб-

ного года 

медсестра 

2. Круглые столы для классных руководителей:  
Отношение педагогов к своему здоровью и здоровому образу 

жизни;  

Педагогические условия укрепления и сохранения здоровья 
школьников. 

Ноябрь  
 

 

Февраль  
 

медсестра 

3. Педагогический совет:  

- Педагогические условия укрепления и  

сохранения здоровья школьников 

Март  медсестра 

6.Санитарно-просветительская работа 

1. Классные часы:  

- «Вредные привычки и их предупреждение» (5-6 е классы)  

- «Еда, которая тебя убивает» ( 7 -8 классы)  
- «Жизнь без вредных привычек» (9 класс) 

Октябрь  

 

Ноябрь  
Декабрь 

Классные 

руководи-

тели 

2. Диспуты:  

«Незаменимый помощник или…? О пользе и  

вреде компьютера» ( 6- 8 классы) 

Январь  Классные 

руководи-

тели 

3. Лекции для учащихся:  

- о вреде употребления пива, слабоалкогольных и энергетиче-

ских напитков;  
- принципах рационального здорового питания;  

- как сохранить хорошее зрение;  

 

 

Октябрь 

Декабрь 
Февраль  

медсестра 

4. Организация тематических выставок: «Мы за здоровый образ 
жизни» 

Октябрь 
Март  

Зав школь-
ной библио-

текой 

7. Работа с родителями 

1. Родительские лектории:  
- «Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний»  

- «Компьютер и здоровье школьника» 

Сентябрь  
 

 

Май  

медсестра 

2. Классные родительские собрания Раз в чет-

верть 

Классные 

руководи-

тели 

3. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семей-
ного воспитания, индивидуальные консультации по подбору 

литературы.  

Во время 
месячни-

ков про-

филак-
тики 

ПАВ 

.Школьный 
библиоте-

карь 

4. Проведение совместной работы педагогов и родителей (закон-

ных представителей) по проведению спортивных соревнова-
ний: «Веселые старты», « Осенний кросс», спортивный празд-

ник «Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья. 

В соот-

ветствии 
с планом 

проведе-

ния спор-

тивно – 
массовых 

меропри-

ятий. 

Классные 

руководи-
тели, учи-

теля физиче-

ской куль-

туры 
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2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной пози-

ции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников актив-

ной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обуча-
ющегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях). Система поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в общеобразо-

вательной школе строится на следующих принципах:  

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 
символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недоста-
точно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 
не получившими ее);  

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, публичное признание  результатов  на 
школьных линейках, размещение портрета на Доске Почета. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп в по-
следовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями).  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успеш-

ности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию 

(накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может 
включать исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии при-

зов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи 

или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.  
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 
обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрез-

вычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической 
культурой;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, 

уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, учени-

ческом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здо-
ровья отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации физ-

культурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формирова-
нию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоро-

вье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 

функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержаниекоторых 
адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного 

образа жизни); 
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• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистич-

ность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формиро-

вание здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями обучающихся, при-
влечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественно-

сти и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных меж-
личностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы меж-

личностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, специ-

фикой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучаю-
щихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений 

в ученических классах;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач ана-
лизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных ка-

тегорий обучающихся;  

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 
индифферентные, враждебные);  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лиде-

рами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, оптимиза-

цию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обес-

печение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (те-
матика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межлич-

ностных отношений обучающихся);  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реали-

зуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о возможностях 
и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень информи-

рованности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональ-

ных трудностях в освоении образовательной программы;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации 
в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференци-

ации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мо-

тивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных обуча-
ющихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение обра-

зовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования);  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и до-

полнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; во-
влечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении обра-

зовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонациональ-

ного народа России, выражается в следующих показателях:  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучаю-
щихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса;  
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• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации в образова-

тельной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены 
возрастные особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации за-

дач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического вос-
питания обучающихся);  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций родителей, общественности и др.  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся включает совокупность следующих методических правил:  

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспи-
тания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслежи-

вании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, об-

щение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с дру-
гой, на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, задава-

емые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 

укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на кон-
троль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  направленной 

на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;  

• мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 
объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, предста-

вителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные про-

цедуры диагностики;  

• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести до-
полнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике педа-

гогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в 

рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответ-
ственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся, 

так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью; 

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических со-
обществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут 

сравниваться только сами с собой);  

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предпо-

лагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности общеобразователь-

ных организаций).  
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обуча-

ющихся включает следующие элементы:  

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 
ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  
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• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравствен-

ного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 

изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических 
групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

               Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

• Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения  учащимися ряда специально 

разработанных заданий.  

• Опрос – получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки эф-

фективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации учащихся 
используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения информации на осно-

вании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты (данный метод находит 
свое применение в нашей школе); 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между иссле-

дователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с зада-
чами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь 

не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся 

или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения 

более достоверных результатов (данный метод практически не используется); 
• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направлен-

ного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях 

процесса воспитания и социализации учащихся (данный метод находит свое применение в нашей 
школе). 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод исследова-

ния, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей 

развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование сле-
дующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях 

с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
• узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определённых параметров (психо-

лого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и социализа-
ции обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагоги-

ческую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и со-
циализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации уча-

щихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. В рамках психолого-
педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социаль-

ного и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации учащихся (такая диагностика проводится в конце 4 и в 5 

классе, анализируется портфолио учащегося 4 класса). 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением ос-

новных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся (проводятся промежу-
точные диагностики 6-8 класс). 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы вос-
питания и социализации учащихся (диагностика проводится в 9 классе). Заключительный этап пред-

полагает исследование динамики воспитания и социализации учащихся. 

Для изучения динамики воспитательной деятельности  и социализации учащихся и эффективности реа-

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 
эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 
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сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апро-

бирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании ди-
намики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и социализации учащихся, 
целесообразно использовать мониторинг -  систему диагностических исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребёнка, выде-

ляются следующие предметы мониторинга: 

1) личность воспитанника (в ее динамическом аспекте) – главный показатель эффективности про-
цесса воспитания;  

2) детский коллектив как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3) позиция воспитателя как важное условие развития личности ребенка и степень включенности 
родителей в воспитательный процесс;  

4) организационные условия, обеспечивающие эффективность процесса  

воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом. 

Что изучается 

(предмет мониторинга) 

Как изучается 

(механизм мониторинга) 

1.Личность школьника как главный показатель эф-
фективности процесса воспитания.   

Особенности развития личностной, социальной, 

экологической, трудовой (профессиональной) и здо-

ровьесберегающей культуры учащихся. 

Тестовая диагностика личностного роста 
школьников (Степанов П.В.) 

Качество результатов воспитания школьников. 

Критерием качества результатов воспитания явля-

ется динамика личностного роста обучающихся, а 

его показателями: 
Приобретение школьниками социально-значимых 

знаний; 

Развитие социально-значимых отношений; 
Накопление школьниками опыта социально-значи-

мого действия. 

Производится путем сопоставления поставлен-

ных в Программе целей и задач и реальных ре-

зультатов на уровне класса, временных объеди-

нений методом наблюдения (классный руково-
дитель, учителя, работающие в классе, педа-

гоги дополнительного образования), собеседо-

вания, разработанных опросников (с учетом це-
лей, задач, реальных возможностей). 

2.Детский коллектив как условие развития личности 

школьника 
Социально-педагогическая среда, общая психологи-

ческая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении 

Методика изучения уровня развития детского 

коллектива, «Какой у нас коллектив» А.Н. Лу-
тошкина.  

Методика социометрического изучения меж-

личностных отношений в детском коллективе 
(модификация социометрии Дж. Морено) Ме-

тодика «Мой класс» 

3.Профессиональная позиция педагога как условие 

развития личности школьника, особенности детско-
родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образова-

тельный и воспитательный процесс. 

Диагностика профессиональной позиции педа-

гога как воспитателя анкета для классных руко-
водителей. «Реализация воспитательного по-

тенциала учебной и внеучебной деятельности» 

П.В.Степанова  

Качество воспитательной деятельности педагогов Критерий качества – грамотная организация 

воспитания: соответствие целей и задач, по-

ставленных педагогом, возрастным особенно-

стям детей, их интересам, запросам (также и ро-
дителей); актуальным проблемам, возможно-

стям образовательного учреждения; соответ-

ствие форм и содержания поставленным целям, 
задачам, ожидаемым результатам; использова-

ние воспитательного потенциала учебной и 

внеучебной  (внеурочной) деятельности. 

4.Организационные условия, обеспечивающие эф-
фективность процесса воспитания.   

Экспертный анализ и оценка организационных 
условий процесса воспитания.  

5.Качество управления воспитательным процессом Для оценки используется критерий реализации 

в сферы воспитания основных управленческих 
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функций: планирования, организации, мотива-

ции и контроля. Оценка производится по следу-
ющим показателям: 

планирование воспитательной работы на ос-

нове изучения проблем воспитания в образова-

тельном учреждении и с привлечением пред-
ставителей школьного сообщества; 

чёткое распределение прав, обязанностей и 

сферы ответственности между педагогами, ор-
ганизующими воспитательный процесс в обра-

зовательном учреждении; 

поддержка профессиональной мотивации  пе-
дагогов-воспитателей  со стороны администра-

ции МБОУ «Бачатская ООШ»; 

осуществление грамотного внутри-школьного 

контроля и проблемно-ориентированного ана-
лиза состояния воспитания в МБОУ «Бачатская 

ООШ» 

Модель выпускника основной школы: 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравствен-

ными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 
- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, со-

трудничать для достижения общих результатов; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, много-
национального российского народа, человечества;  

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопас-

ного для человека и окружающей его среды; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 
- умеющий учиться, осознающий важность образования и ориентирующийся в мире профессий, пони-

мающий значение  профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы; 
- самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания  на практике. 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззре-

нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструи-

рованию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога 
как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патрио-

тизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, воспи-
танное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой 

России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности 

с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с ис-

торией народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, ува-
жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, цен-

ностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельно-

сти, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и спо-
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собность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчи-
вых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам лю-

дей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-
нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сфор-

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

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

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

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-
ховное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способ-

ность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 
6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональ-

ных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к уча-
стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организа-

торской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей соци-

альной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равно-

правного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельно-

сти, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации соб-
ственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация пра-

вил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  
9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ худо-
жественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-цен-

ностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; раз-

витая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-зна-
чимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию при-
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роды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению при-

роды, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятель-
ности).  

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонен-

том основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психо-

логическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-

ющие получению образования без создания специальных условий. Содержание образования и усло-
вия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной обра-

зовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для 
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной организации. ПКР 
уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образова-

ния (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не являются 

едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучаю-
щихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребно-

стей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает следующие 

разделы.  
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении ос-

новного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного осво-

ения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и про-

педевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 
адаптации личности ребенка. Цель определяет (указывает) результат работы. Задачи отражают раз-

работку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы (диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При со-

ставлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им спе-
циализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образо-

вания обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникатив-
ных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПК));  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 
с обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, по-
следовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников. В программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет особен-

ностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  



91 
 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции наруше-

ний детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 
проблем этих детей;  

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда спе-

циалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, ти-

флопедагог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.); 
• принцип приемственности обеспечивает создание единого образовательного пространства  

в МБОУ «Бачатская ООШ» при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предмет-
ных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания, необходимых учащимся с ограниченными возможностями здоровья для продолже-

ния образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 
учебных действий у учащихся при получении основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации учащихся при получении основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности учащихся, программой соци-
альной деятельности учащихся. 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными по-

требностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-
сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных органи-

зационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной).  
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основ-

ной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выяв-

ление его резервных возможностей;  

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо-

бенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основ-

ного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; вы-

бор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-
тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познаватель-

ной и коммуникативно-речевой сфер;  

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции;  
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• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо-

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях;  

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включает  в себя следующее:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо-
знанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологиче-

скими особенностями.  
Информационно-просветительская работа может включает в себя следующее:  

1. информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работни-
ков;  

2. различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за-
конным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями об-

разовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

3. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите-
лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ.  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследова-

ние, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Принципы реализации коррекционной работы 

 
Принципы  Характеристика принципов 
Соблюдение ин-
тересов ребенка 

Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуаль-
ных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отли-
чают данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным осо-
бенностям относятся: ощущения, восприятие, мышление, память, воображе-
ние, интересы, склонности, способности, темперамент, характер.  
Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

Принцип дея-
тельностного 
подхода 

Данный принцип задает направление коррекционной работы через органи-
зацию соответствующих видов  деятельности ребенка. 

Принцип норма-
тивного разви-
тия 

Этот принцип заключается в учете основных закономерностей психического 
развития и значения последовательности стадий развития для формирования 
личности ребенка. Постулирует существование некоторой «возрастной 
нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно этому прин-
ципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что есть; 
что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип си-
стемности 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции наруше-
ний детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий, в ре-
шении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников обра-
зовательного процесса. 

Принцип непре-
рывности 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Принцип реко-
мендательности 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 
прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, выбирать формы получения детьми образования, образо-
вательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, вклю-
чая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 
здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы). 

Принцип вариа-
тивности 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения обра-
зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-
хическом развитии. 

I этап (5 класс). Переход обучающегося на новый уровень образования 

Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад его 

жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым взрослым и 
сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями физического и 

психического развития. Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в 

течение первых двух-трех месяцев, при необходимости - и полгода -год. 
Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного обуче-

ния обучающихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для успеш-

ной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап обеспечива-

ется программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено и формами 
работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об интел-
лектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагно-

стика может проводиться и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Ком-

плекс методик обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для 
адаптации процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 
2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями пятикласс-

ников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями адаптационного периода. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в направ-
лении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в изменяющейся 

образовательной среде. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 
возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и ре-
ализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу 

участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в группо-

вой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему тре-
бований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникатив-

ные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудниче-

ства, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование 
работы на следующий год. 

II этап. Обучение в 6-8-х классах 

Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей (закон-
ных представителей) обучающихся и администрации образовательного учреждения. В рамках дан-

ного этапа (с сентября по май) предполагается: 
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1. Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня психологиче-

ской адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение микроклимата 
классных коллективов, уровня тревожности, сформированность УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями обучаю-

щихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями возрастных периодов 
развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет направить работу 

педагогов на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и 
возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися. 

5. Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и ре-
ализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу 

участников образовательных отношений). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в груп-

повой форме. Их задача - помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового возраста, 

негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять чрезмерное 
психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления межличност-

ных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим обучающимся в 

усвоении школьных правил. 
6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, планирование 

работы на следующий год. 

III   этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД учащихся 9-

х классов 

В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у 

обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; готовности к выбору 
индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 классе. 

2. Проведение элективных и факультативных курсов направленных на самоопределение 

подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 
3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей (законных пред-

ставителей)по определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивиду-

альных особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 
4. Организация и проведение собеседования по готовности к выбору обучающимися даль-

нейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

Этапы коррекционной работы 

• Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая деятельность). Резуль-

татом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей раз-
вития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

• Этап планирования, организации, координации(организационно-исполнительская дея-
тельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально создан-

ных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматривае-
мой категории детей. 

• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-
разовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых измене-

ний в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
Содержание   деятельности    педагога  с  детьми ОВЗ 

• обеспечение  участия  всех  детей  с  ОВЗ  независимо   от  степени  выраженности  наруше-

ний  их  развития, вместе  с  нормально  развивающимися  детьми  в  проведении  воспита-

тельных, культурно  развлекательных, спортивно-оздоровительных  и  иных  досуговых  ме-

роприятий; 
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• обогащение   детского  кругозора, формирование обогащенных представлений  о предметах, 

явлениях  окружающей  действительности; 

• повышение уровня общего развития  и  коррекция  индивидуальных  вторичных  отклонений  

в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, раздражительность, 
эмоциональная  неуравновешенность и др.); 

• формирование навыков социально – нравственного   поведения, обеспечивающих успешную  

адаптацию  к школьным условиям (осознание  социальной  роли  ученика, выполнение  опре-

деленных  обязанностей, ответственное  отношение  к  учебе, соблюдение  правил  поведе-
ния  на  уроке, правил  общения и др.) 

• формирование  мотивации  учебной деятельности; 

• развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности -  познавательной  ак-

тивности,  самостоятельности, произвольности  психических  процессов, преодоление  ин-

теллектуальной  пассивности; 

• укрепление  соматического  и  психологического  здоровья  ребенка: предупреждение  пере-

грузок, эмоциональных  срывов, создание  климата  психологического  комфорта, содей-
ствующего  успешности  учебной  деятельности  в  ее  фронтальной  и  индивидуальной  

формах; 

• организация  благоприятной  социальной  среды, которая  обеспечивала  бы  соответствую-

щее  возрасту  развитие  ребенка, стимулировала  его  познавательную деятельность, ком-
муникативные функции речи, активно  воздействовала  на  формирование интеллектуальных  

и практических умений; 

• коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья или с трудностями обучения  методик, методов и приё-
мов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 

ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах; 

• проведение педагогической  диагностики по  выявлению уровня обученности  учащихся.  

Объединения  педагогов (творческие группы) осуществляют 

• интеграцию компонентов  педагогический  системы  ОУ  в  направлении  создания  единого  

учебно – воспитательного, оздоровительного, информационно – просветительского  про-
странства, обеспечивающего  воспитание, обучение  и   развитие  учащихся  с  ОВЗ, инте-

грацию  его  в  общество  здоровых  сверстников, формируют  толерантность и  культуру  

отношений  у  педагогического состава  ОУ, родителей  здоровых  детей  и  подростков, 
работают  над  повышением  профессиональной  компетентности  педагогов  по  вопросам  

интеграции  детей с ОВЗ. Консультативная  работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  единых для всех участников об-

разовательного процесса; 

• консультирование  педагогов со специалистами службы  сопровождения  по выбору инди-
видуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и  обучения ре-

бёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение  педагогической  деятельности: психолого-педагогические консилиумы, педаго-
гические советы, заседания  методического объединения учителей; 

• представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через страничку  на 

интернет-сайте учреждения; 

• ежедневное  информирование родителей (законных представителей) обучающихся  о  важ-

ных  моментах  организации и текущих результатах образовательного  процесса, ближайших 
событиях школьной жизни на интернет - сайте учреждения.       

Социально – психологическая  служба осуществляет 

• проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к школьному  

обучению; 
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• определяет специальные образовательные потребности и условия получения образования 

детей с ОВЗ; 

• создает банк данных на детей с ОВЗ; 

• участвует в работе школьного  ППК; 

• организует  помощь  учащимся  с  ОВЗ а адаптационные периоды; 

• организация и проведение  индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих заня-

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• информирование  по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а также 
по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Медицинская  служба образовательной организации осуществляет 

• медицинские обследования детей; 

• совместно с другими субъектами профилактики участвует в  реализации  программы в 

направлении  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей с ОВЗ; 

• проводит мониторинг и анализ  состояния  здоровья детей, в том числе детей  с  ОВЗ; 
Административный совет решает вопросы: 

• обеспечения соблюдения  требований СанПиН и санитарно - гигиенические условиям в ОУ 

и  организации  интегрированного  учебно - воспитательного  процесса; 

• организации рационального  и  качественного  питания; 

• оснащения  необходимым  оборудованием кабинетов (медицинского, психологического), 

залов  физической  культуры,  столовой.  

Организация коррекционной  деятельности  

Коррекционная  деятельность  включает  в  себя  5  модулей:          

1. концептуальный; 

2. диагностико - консультативный,                                                                                                                        
3. коррекционно - развивающий; 

4. лечебно - профилактический; 

5. социально - педагогический. 
1. Концептуальный - разработка  сущности  психолого-педагогического  сопровождения, его  

цели, задачи, содержание  и  формы  организации  субъектов  сопровождения. Основная цель сопро-

вождения - оказание  помощи в решении  проблем  ребенка с  ОВЗ. Организационно-управленческая  

форма  сопровождения - психолого-педагогический консилиум, главная  задача  которого - защита 
прав  и  интересов  ребенка.  

2. Диагностико-консультативный - подбор   педагогической и  психологической  диагно-

стики с целью выявления детей с ОВЗ  на начальных этапах обучения. Дополнительный комплекс 
методик предполагает  исследование  личностного, интеллектуального и  учебного уровня  развития 

детей, имеющих ограниченные возможности. По результатам диагностик проводится консультатив-

ная деятельность    различными  специалистами (педагогами, психологами). 
3. Коррекционно-развивающий- на  основе    диагностических  данных обеспечивает  созда-

ние    педагогических    условий    для  ребенка  в  соответствии  с  его  возрастными  индивидуально-

типологическими  особенностями. 

4. Лечебно-профилактический- проведение  лечебно-профилактических  мероприятий, со-
блюдение  санитарно-гигиенических норм, режима  дня, питания   ребенка. 

5. Социально-педагогический - организация  социально-педагогической  помощи детям  с  

ОВЗ  и  их  родителям. 
Механизмы  реализации  программы  коррекционной  работы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения ,которое обеспечивает: 

• системное сопровождение  детей с ограниченными  возможностями здоровья и с трудно-

стями обучения специалистами различного профиля в образовательном процессе;  

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифици-

рованной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный  анализ  личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной  сфер. 

• консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы, позволяющая обеспечить систему комплексного психолого – медико - 
педагогического сопровождения и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.  
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• социальное партнёрство, которое  предполагает: 

- профессиональное  взаимодействие  образовательной  организации с внешними ресур-

сами(организациями различных ведомств, общественными  организациями  и  другими  
институтами общества);  

- сотрудничество  с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями  здоровья;  

- сотрудничество  со средствами массовой информации, а также с негосударственными                                                                                                                         

- структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организаци-

ями родителей  детей с ограниченными возможностями здоровья; сотрудничество с раз-
личными  родительскими объединениями. 

Условия  реализации  программы коррекционной работы 

• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего  изучения  

детей  в  процессе  различных  деятельности   на   уроке,  во  внеурочное  время, в  семье; 

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и   педагогического изуче-
ния  ребенка  данных, объединяемых  в  симптомо-комплексы; 

• разработка   и   реализация  педагогических  технологий (диагностико-информационных, 

обучающеобразовательных, коррекционных, реабилитационных);  

• объединение  усилий  педагогов, медицинских и социальных  работников в  оказании   все-

сторонней  помощи  и  поддержки  детям  с  ОВЗ; 

• расширение  перечня  педагогических,  психологических и социальных  услуг детям  и  ро-
дителям; 

• развитие  системы  отношений  в  направлении  педагог-ребенок-родитель-медицинские  ра-

ботники; 

• необходимым   условием   организации  успешного обучения и  воспитания детей  с  ОВЗ  в  

общеобразовательных  организациях  общего типа является также  создание адаптивной 

среды, позволяющей обеспечить  их полноценную  интеграцию  и личностную самореали-
зацию в школе; 

• выработка  четкой системы  выявления  проблемных детей, определения  причин  испыты-

ваемых  ими трудностей; 

• осуществление психолого - педагогического, программно - методического, кадрового, мате-

риально - технического, информационного обеспечения реализации  коррекционной  Про-
граммы. 

Мониторинг эффективности  управления  реализацией  Программы  коррекционной  работы 

Содержание мониторинга: 

1. сбор и анализ информации: оценка  контингента обучающихся для  учёта  особенностей  

развития  детей, определения  специфики  и их особых образовательных  потребностей; оценка об-

разовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспече-

ния, материально-технической  и  кадровой  базы  учреждения. 
2.   планирование, организация, координация действий участников образовательных отноше-

ний  (организационно-исполнительская  деятельность: процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных)  усло-
виях  обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой  категории   детей; 

3. диагностика  коррекционно - развивающей образовательной среды (контрольно - диагно-

стическая  деятельность): констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци-

онно - развивающих и образовательных программ особым образовательным  потребностям  ре-
бёнка, регуляция и корректировка действий участников образовательного процесса (регулятивно-

корректировочная деятельность): внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; корректировка  условий  
и форм обучения, методов и приёмов работы. 

№ Виды  деятельности Ответственный 
1 Организация  учета  численности  детей  с  ОВЗ, изучение по-

требности  в создании  условий для  получения  ими  образова-
ния,  наличие   этих  условий.  

школьный медик, зав. по 
УВР 

2 Изучение  проблем  детей с ОВЗ, состояния   их   здоровья,  ди-
намики  состояния  здоровья  (улучшение,  ухудшение), анализ  
медицинской   карты. 

школьный медик 
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3 Создание диагностического инструментария для  проведения  
психологической диагностики по выявлению  эмоционально – 
личностных проблем  детей. 

школьный медик 

4 Проведение   психологической   диагностики  по  уровню   под-
готовленности  детей первоклассников  к   обучению   в школе, 
адаптации к школьным  условиям,  выявление детей с пробле-
мами в  обучении и социализации. 

школьный медик 

5 Проведение  педагогической  и  психологической  диагностики  
по  изучению  индивидуальных  и  возрастных  особенностей  
развивающейся  личности  ребенка  с  ОВЗ, оказание  необходи-
мой  помощи в решении   личностных   проблем. 

классный  руководитель,  
педагог - психолог 

6 Организация  постоянного контроля за благополучием   семьи  
ребенка с ОВЗ. При необходимости  оказание  семье   помощи.   

классный  руководитель 

7 Создание  вариативных  условий   для  получения  образования  
детьми  с  ОВЗ (либо  в  обычном  классе, либо  индивидуально  
на  дому, либо в классах по адаптированной общеобразователь-
ной программе) 

администрация ОУ 

8 Развитие  дистанционных  форм  обучения  с  использованием  
современных  информационно-коммуникативных  технологий, 
как  эффективное  средство  организации  образования  детей  с  
ОВЗ. 

администрация  ОУ 

9 Обеспечение  участия    детей  с  ОВЗ  независимо   от  степени  
выраженности  нарушений  их  физического развития  в  прове-
дении  воспитательных, культурно  развлекательных, спор-
тивно- оздоровительных  и  иных  досуговых  мероприятий. 

классный руководитель 

10 Организация  консультативной   работы   с  родителями, воспи-
тывающими  детей  с  ОВЗ, при необходимости  организация   
специальной  помощи  семье. 

классный руководитель 

11 Отслеживание  динамики  уровня  развития  познавательной  
деятельности, эмоционального состояния,  социометрического  
статуса  детей с ОВЗ. 

классный  руководитель 

12 Организация  обучения  детей  с  ОВЗ  по  программам, разрабо-
танным на  базе  общеобразовательных  программ  с  учетом   
психофизических  особенностей  и  возможностей  таких  обуча-
ющихся (эти программы   несколько  облегчены, требования  к  
практическим  работам  менее  жестки) - по  необходимости. 

зав.  УВР, администрация 

13 Организация    работы  оздоровительной  группы   как  средства 
реабилитации  и  социализации  детей  с   ОВЗ (спортивные  за-
нятия  с  учетом  индивидуальных  особенностей  каждого  зани-
мающегося). 

учитель физической куль-
туры 

14 Индивидуальное  консультирование,  организация  коррекцион-
ных  и  развивающих  занятий   с   ребенком  с  ОВЗ  (по  необ-
ходимости). 

школьный медик 

15 Проведение   социологического  опроса  родителей  по  пробле-
мам  семьи  и  ребенка (анкетирование), консультирование   по  
проблемам, возникающих  у ребенка с ОВЗ. 

классный  руководитель 

16 Проведение   школьного ПМПК   1 раз в четверть  зав. УВР, классный руко-
водитель; школьный ме-
дик 

17 Проведение  информационно-просветительской, разъяснитель-
ной  работы  по  вопросам, связанным  с  особенностями  обра-
зовательного  процесса  для  данной  категории  детей  со  всеми  
участниками  образовательного  процесса-обучающимися (как 
имеющими, так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  
родителями (законными  представителями), педагогическими 
работниками. 

Администрация, зав. по 
УВР 

18 Содействие  детям  с  ОВЗ  в  реализации  их  права на  получение   
среднего   профессионального  и  высшего  профессионального  
образования: обеспечение  возможности   для   сдачи  государ-
ственного  экзамена  в  условиях, соответствующих  особенно-
стям  физического  и психического развития  и  состояния  здо-
ровья   данной   категории  выпускников. 

зав.  по УВР, администра-
ция 
 

19 Проведение  коррекционно - развивающих  мероприятий  (раз-
вивающие  игры,  релаксационные  упражнения). 

классные  руководители, 
учитель  физкультуры 
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20 Включение  детей  с  ОВЗ  в  различные  воспитательные  меро-
приятия, праздники,  кружки и т.д. 

классные  руководители 

21 Привлечение детей  с  ОВЗ  и  их  родителей  к  участию  в  раз-
личных  мероприятиях (праздниках, соревнованиях,  проводи-
мых  в  школе). 

классные руководители 

22 Организация  постоянного  контроля  за   благополучием   семьи  
ребенка  с  ОВЗ. При   необходимости  оказание  семье  матери-
альной  помощи.   

зам.  директора  по  УВР,  
классные  руководители 

23 Помощь детям с ОВЗ в профессиональном  самоопределении. классные  руководители, 
24  Создание  материально-технических  условий  для  беспрепят-

ственного  доступа детей  с  недостатками  физического  и  пси-
хического  развития  в  здания  и  помещения  общеобразователь-
ного  учреждения  и  организация  их  пребывания  и  обучения  
в  этом  учреждении  (пандусы, специально оборудованные  
учебные  места) 

администрация ОУ 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

• Поход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка). Каж-

дый  ребенок  может  научиться  всему. Для этого необходимо разное количество времени 
и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым  учеником.                                                                                                                     

• Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для  ребенка  очень  важно постоянно чувствовать свою успешность. Это  воз-
можно  только  в  том случае, если  уровень  сложности предлагаемых  учителем заданий 

соответствует уровню подготовленности ребенка. Только помня об этом, учитель может 

дать возможность каждому быть успешным в процессе  обучения. И еще одно,  что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, 
что уже получилось, и  лишь потом высказывать  конкретные  пожелания  по  улучшению  

работы 

• Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами доказано, что раз-

витие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быст-
рее добьется успеха, если будет верить в свои силы, чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на по-

хвалы, необходимо отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на 
любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (осо-

бенно это относится к отрицательной оценке). Этого разграничения легко добиться, при-

бегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, подробно рассказывая  
ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

• Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможно-

стями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быст-

рее», «поторопись», «ты опять последний». Этими словами достигается, как правило, обрат-
ный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но 

при  этом  начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип:  пусть  неправильно, 

зато быстро, как  все. Более целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше». Для 

ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 
индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время 

шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель  старается  приближать  темп  каждого  ученика к 

общему темпу работы класса.                                                                                                                    

• Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обуче-

ния». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности 

и как они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно  такой  

путь — от знания причины ошибки к ее устранению.  

• Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно знать ту 
«точку», в которой ученик  находится  в данный момент, а также перспективы его развития. 

Для выполнения   этого условия необходимо отслеживать последовательность этапов фор-

мирования каждого конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен 

знать:  
а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  
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в) в чем эта помощь должна выражаться. 

В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выяв-
ленные  в  процессе  диагностики. 

Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию учащихся. 

Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными  

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие 

наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для прове-
дения коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возмож-

ность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, подчер-

кивать, дорисовывать и т. п.                                                                                                                                                   
Коррекционно-развивающая работа  должна осуществляться  систематически и регу-

лярно. То, чего  так  медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро разрушается, если 

действия не отработаны до конца, не проконтролирован   перенос  действия  с  одного материала на 

другой. 
Работа классного  руководителя 

Основная  роль  в  работе  с  детьми  с  ОВЗ  принадлежит  классному  руководителю,  кото-

рый  ежедневно осуществляет  педагогическую  диагностику,  которая  позволяет: 
- оптимизировать  процесс  индивидуального  обучения  и  воспитания; 

- обеспечить  правильное  определение  результатов  обучения  и   воспитания,  а  значит   

определить  эффективность  работы  с  детьми  с  ОВЗ. 
  Систематическое  наблюдение  учителя  за  своими  учениками   является диагностической  

деятельностью.  При  этом  для  обсуждения  некоторых  принципиальных  вопросов  не  столь  

важно,  каким  образом  осуществляется  сбор  данной  диагностической  информации:  с  помощью  

соответствующего  инструментария  (классные  работы,  тесты,  анкеты  и  т.д.)  или  без  него 
(например,  методом  наблюдения). 

   Обсуждение  проблемы  ребенка,  но  его  вмешательство  минимально (только  тогда,  

когда  затронут  учебно-воспитательный  процесс  в  отношении  определенного  ученика).  Класс-
ный  руководитель  как  никто  лучше  знает  семью,  стиль  воспитания,  проблемы  семьи,  поэтому  

его  консультативная  деятельность  с  родителями - одно  из  ведущих  направлений  в  работе. Если  

ребенок  нарушает  правила,  не  подчиняется  требованиям, терроризирует  класс,  родных (а такое  
случается  нередко),  классный  руководитель  может  работать  совместно  с педагогом – психоло-

гом, социальным  педагогом,  в  арсенале  которых  имеются  свои  методы  убеждения.                                                                                                                             

В  школе  постоянно  организуются  различные  мероприятия, праздники,  соревнования.  И  

очень  важно  классному  руководителю  не упустить  момент  и  вовлечь  в  данную  работу  детей 
с  ОВЗ, чтобы  ребенок мог реализоваться как  личность, чтобы  не  чувствовал  себя ненужным, 

простым  зрителем.  Здесь  важна совместная  слаженная  работа  , может быть даже  убеждение, что  

таких  детей  не  надо  отстранять  от остальных  обучающихся, не  бояться  определенных  сложно-
стей  в  работе  с   детьми  с ОВЗ.  Дети  с  ОВЗ  называются  так  потому, что  их  физические  и   

психофизиологические  возможности  действительно  ограничены. Нет  уверенности, что  специа-

листы  разных  направлений не  допустят  ошибок, правильно  оценят  свои  возможности  в  помощи  

определенному  ребенку   и  готовность  принять  эту  помощь  самим  ребенком. Если  в  классе  
есть  ребенок  с  ОВЗ,  это  всегда  дополнительная  нагрузка  на  учителя.  Поэтому  директор  школы  

предварительно  проводит  с  классным  руководителем  собеседование  на  предмет  готовности 

(психологической, моральной) педагога  работать  с  данной  категорией  обучающихся. Традици-
онные  формы  работы  с  родителями,  такие  как: родительские  собрания,  групповое  консульти-

рование  с  присутствием  родителей, воспитывающих  детей  с  ОВЗ  не  рекомендуются, т.к.  это 

еще больше  травмирует  родителей (больной  ребенок), каждый  ее  переживает  по-своему. Поэтому  
объединение  таких  людей  в  отдельную  группу  может  быть  дополнительным  травмирующим  

фактором. Родители таких детей всегда ждут  поддержки  от  своего  классного  руководителя. И  

самая  большая   радость  для  них - комфортное  самочувствие  их  ребенка  в  классе, в  школе. 

Однако,  коллективное  обсуждение  проблем  детей  с  ОВЗ  необходимо. Разумнее  проводить  
данную  работу  на  заседаниях ППК. И  вот  здесь,  если  есть  необходимость,  проводится  работа  

с  родителями  в  такой  форме: приглашение  каждого  родителя  отдельно, проводится  совместная  

беседа,  выявляются  запросы  родителей,   просьбы  в  оказании  помощи-родители  должны  по-
чувствовать, что  это  не  формальная  акция, что  специалисты  школы  действительно  хотят  помочь  

семье. 
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Лучше     узнать       семью,    ее  внутренние  проблемы  помогут  различные анкеты,  тесты.  

Письменный  опрос  родителей  заставляет  их  анализировать  своего ребенка,  может  быть  даже  
увидеть  некоторые  моменты  его  поведения, которые   в  обычной  жизни  пропускаются. Данный  

анализ  имеет  всегда  и  терапевтический  эффект, какие-то  травмирующие  ситуации  вспомина-

ются,  вновь  переживаются, но  уже  совсем  в  другой  ситуации,  это  снимает  большой  стресс,  
копившийся  годами. 

Школьный психолого–медико– педагогический  консилиум. 

Школьный ПМПК является постоянно  действующей консультативно - диагностической  

службой, обеспечивающей квалифицированную  помощь  коллективу  и  родителям  в выборе  адек-
ватных  условий  обучения  и  воспитания  детей с ОВЗ. Он проводит глубокий и  всесторонний  

анализ причин  школьной  дезадаптации  детей "группы  риска". В целях обеспечения                                                                               

комплексности  подхода  к детям  с  трудностями  обучения в  психолого -  педагогический  конси-
лиум  в обязательном  порядке  входят  учитель, школьный  медик, зам директора по УВР   Заседания  

консилиума  проводятся 1 раз в четверть.  В экстренных  случаях проводятся внеплановые ПМПК. 

ПМПК  оказывает помощь учителям  и  родителям  в  разрешении  сложных  и  конфликтных  

ситуаций, консультирует по проблемам  обучения, воспитания, коррекции, развития  и  лечения  
учащихся. Обязательное условие в деятельности  ПМПК - выработка  обоснованных  рекомендаций  

по  основным  направлениям  коррекционно - развивающей  работы  с учащимися. ОВЗ с последу-

ющим динамическим  наблюдением за ребенком. Также осуществляется своевременный  подбор  и  
комбинирование  комплекса  профилактических, коррекционных  мер, обеспечивающих  организа-

цию  коррекционного и развивающего  обучения и воспитания, возможно внесение   коррективов  в  

процесс  обучения. Нередко   требуется  социальная  защита  ребенка в случаях  неблагоприятных 
условий  жизни  при   психотравмирующих  обстоятельствах. Школьный ПМПК  работает в сотруд-

ничестве  с комиссиями по  делам  несовершеннолетних, органами  опеки  и  попечительства, обще-

ственными  организациями  по  вопросам  всесторонней   помощи  детям с  трудностями  в  обучении. 

Члены  ПМПК  школы постоянно получают  необходимую  консультативную  и  практическую  
помощь  у  специалистов  районного ПМПК,  методистов  управления  образования.                                                                                                                                                                    

Условия обеспечения коррекционной программы: 

Психолого-педагогическое  обеспечение: 
1. обеспечение  дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вари-

ативные формы получения образования) в соответствии с рекомендациями психолого-педагогиче-

ской консилиума  
2. обеспечение психолого-педагогических условий (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); 

3. обеспечение  здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психологического  здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

4. обеспечение  участия  всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в про-

ведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-
вых мероприятий; 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-техниче-
ской базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды. В школе 

имеется спортивный зал, стадион  для организации спортивных и массовых мероприятий, столовая 

и лицензированный медицинский кабинет для организации полноценного питания, обеспечения ме-
дицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяй-

ственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 
среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в пе-

редвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к ин-
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формационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомен-

даций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 
и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований стало создание в МБОУ «Бачатская ООШ»  создание ком-

фортной развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности орга-

низации при получении  основного общего образования, а также специфику психофизического раз-

вития учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 
доступность и открытость для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требо-

ваниями, установленными ФГОС ООО. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление учащихся  с ОВЗ, учащихся испытывающих трудности в обучении и общении, 
учащихся «группы риска»; 

 - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, адаптация к условиям обучения при получении основного общего образова-
ния, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными 

детьми, дальнейшая социализация таких учащихся);  

- снижение количества учащихся «группы риска»; 
- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО 

всеми учащимися школы 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план разработан  на основе следующих нормативно-правовых документов: 

▪ Конституция РФ; 
▪ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

▪ Федеральный государственный стандарт общего образования приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 с изменениями) 
▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

▪ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г. №2010 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минималь-

ной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 
▪ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 г. №2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здо-

ровья обучающихся, воспитанников»; 
▪ приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД – 

1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

▪ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04. 2011 г. №03-255 
«О введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

▪ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; 
Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и 
время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 

и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 10 обязатель-

ных предметных областей («Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» (в 
вязи с тем, что для учащихся школы родным языком является русский, то часы на изучение данной 

области не выделены, а планируемые предметные результаты формируются при изучении русского 

языка и литературы), «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Математика и 
информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные 

предметы», «Искусство», «Физическая культура и ОБЖ», «Технология») и учебное время, отводи-

мое на их изучение по классам (годам) обучения 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-
деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязатель-

ной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-
сти участников образовательных отношений;в том числе этнокультурные; прохождение про-

фессиональных проб обучающихся 8-9 классов (в случае если организация профпроб не 

предусмотрена в рабочей программе учебного предмета «Технология» в 8 классе). 

Перспективный учебный план 

 

Предметные области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

  Классы  V  VI  VII  VIII  IХ  

Обязательная  часть   
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Русский язык и литература   
  

Русский язык  5  6  4  3  3  

Литература  2  3  2  2  3  

 Родной язык и родная  

литература   

Родной язык             

Родная литература            

Иностранные языки  Иностранный язык   3  3  3  3  3 

Второй иностранный язык     1 

Математика и информатика  

Математика  5  5  -  -  -  

Алгебра  -  -  3  3  3  

Геометрия  -  -  2  2  2  

Информатика  -  -  1  1  1  

Общественно-научные предметы  

Всеобщая история  2  1  1  1  1  

История России  -  1  1  1  2  

Обществознание  1  1  1  1  1  

География  1  1  2  2  2  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

1 -  -  -  -  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  -  -  2  2  3  

Химия  -  -  -  2  2  

Биология  1  1  1  2  2  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  -  

Изобразительное искусство  1  1  1  1  -  

Технология   Технология  2  2  2  1  -  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности жизнедея-

тельности  

-  -  -  

  

1  

  

1  

  

Физическая культура  3  3  3  3  3  

Итого  28  29  30  32  32  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  4  4  5  4  4  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной неделе  

32  33  35  36  36  

 

Внеурочная деятельность . 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов обеспечивает введение в действие и реали-

зацию требований  ФГОС ООО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребность 

учащихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и структуру направле-
ний, формы организации,  объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образова-

ния с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность. 
Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной обра-

зовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании 

запросов учащихся, выбора их родителей (законных представителей) (до завершения получения ре-

бенком основного общего образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-тех-
нических и иных условий в МБОУ «Бачатская ООШ». 

Формы организации внеурочной деятельности определяются образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спецификой основной обра-
зовательной программы: клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный 

туризм, экспедиции, общественно полезные и естественнонаучные практики, профильные смены (в 
том числе в каникулярный период в рамках деятельности лагерных смен). 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 
Задачи: 
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1.Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие уважения 

к старшим, окружающим. 
2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении со-

циальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни, оказание 

помощи в поисках «себя». 
3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта творче-

ской деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 
жизни. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности: 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников; 

• организация поддержки учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

• взаимодействие образовательной организации  при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 
школьного уклада; 

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации учащихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, организациями профессионального 
образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности (спор-
тивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-прак-

тические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследова-
ния, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы, отлич-

ные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
    Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образо-

вательной деятельности в МБОУ «Бачатская ООШ» 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья учащихся на ступени начального общего и основ-

ного общего  образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познаватель-
ному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ных образовательных программ начального общего образования и основного общего образования. 

Основные задачи: 
-  формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

- использовать оптимальные двигательные режимы для учащихся с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 
Это направление  в МБОУ «Бачатская ООШ»  с учетом запросов родителей (законных пред-

ставителей) учащихся представлено работой спортивной секции «Спортивные игры». 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
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Целесообразность данного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственным 

развитии учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной пе-
дагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. Это 

направление представлено кружком  «Я и мое Отечество». 

Основные задачи: 
- формировать способность к духовному развитию,  реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универ-

сальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 
- укреплять нравственность – основанную на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установки личности учащегося поступать согласно своей совести; 

- формировать основы морали – осознанной учащимся необходимости определенного пове-
дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопу-

стимом; укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизнен-

ного оптимизма; 

- формировать основы нравственного самосознания личности (совести) – способности уча-
щегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный са-

моконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 
– способствовать принятию учащимися базовых общенациональных ценностей; 

– развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей; 

– формировать основы российской гражданской идентичности; 
– пробуждать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

– формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

– развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстни-

ками, родителями в решении общих проблем; 
 СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов учащихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта при получении начального об-
щего и основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и конфлик-

тологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 
– формировать психологическую культуру и коммуникативную компетенцию для обеспече-

ния эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

– формировать способность учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в со-

циуме; 
– способствовать становлению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формировать основы культуры межэтнического общения; 

– формировать отношение к семье как к основе российского общества; 
– воспитывать у  учащихся почтительное отношение к родителям, осознанное, заботливое от-

ношение к старшему поколению. 

  Это направление  в МБОУ «Бачатская ООШ»  с учетом запросов родителей (закон-

ных представителей) учащихся представлено следующими клубами  «Я и моя будущая профессия» 
 ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность  названного направления заключается в обеспечении достижения плани-

руемых результатов освоения основных образовательных программ  начального общего и основ-
ного общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формировать навыки научно-интеллектуального труда; 
– развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности; 

– способствовать овладению навыками универсальных учебных действий у учащихся при по-

лучении начального общего и основного общего образования.  
Это направление  в МБОУ «Бачатская ООШ»  с учетом запросов родителей (законных пред-

ставителей) учащихся представлено следующими кружком  «Шахматы» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, формировании ценностных ориентаций, 
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развитии обшей культуры, знакомстве с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духов-

ными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонациональ-
ного народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

– формировать ценностные ориентации общечеловеческого содержания; 
– способствовать становлению активной жизненной позиции; 

– воспитывать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Это направление  в МБОУ «Бачатская ООШ»  с учетом запросов родителей (законных пред-

ставителей) учащихся представлено следующими кружками  «Творческая мастерская», «Природа и 
фантазия», «Знатоки русского языка». Следует отметить преемственность в  выборе направлений 

внеурочной деятельности, продолжения занятий, которые заинтересовали  во внеурочной деятель-

ности при получении начального общего образования 
План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия  групп  проводятся на базе МБОУ «Бачатская ООШ» в учебных аудиториях, компь-

ютерном классе,  в спортивном зале, библиотеке. 
           Занятия курсов внеурочной деятельности начинаются после обязательных уроков. 

Между последним уроком и внеурочным занятием устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 минут. При спаренном 

занятии - 90 минут, с перерывом не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

План  внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения качества образования, 
обеспечивает развитие личности учащихся. 

              Материально – техническое обеспечение 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ «Бачатская ООШ»  располагает спортив-

ным залом со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, библиотекой, спортивной площад-
кой, стадионом, пришкольным участком. МБОУ «Бачатская ООШ» располагает кабинетами, обо-

рудованными компьютерной техникой, подключенной к локальной сети Интернет, мультимедий-

ным проектором, интерактивной доской. 
Планируемый объем учебного времени -  не более 10 часов в неделю в каждом классе Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет обра-
зовательное учреждение. 

Направление, 

направленность 
Название 

Количество 

часов 

 

5 6 7 8 9 

Спортивно-оздоро-

вительное 

 Секция «Спортив-

ные игры» 

1 1 1 1 1 

Общеинтеллекту-
альное 

 

 Секция «Шахматы» 1 1 1 1 1 

Духовно-нрав-

ственное 
 

 Кружок « Я и мое 

Отечество» 
 

1 1 1 1 1 

Социальное «Основы выбора про-

фессии» 

1 1 1 1 1 

Обекультурное кружок  «Творческая 
мастерская» 

 кружок «Природа и 

фантазия» 
кружок «Знатоки рус-

ского языка» 

1 1  
 

1 

 
 

1 

 
 

 

 
1 

 

Календарный учебный график 

1. Даты начала и окончания учебного года. 

1.2. Начало учебного года – 01.09 
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1.3. Окончание учебного года – 30.05;для учащихся 9 класс-25.05. 

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

             I четверть – 9 учебных недель 

             II четверть – 7 учебных недель 

             III четверть – 10 учебных недель  
             IV четверть – 8 учебных недель 

             34 учебные недели 

3. Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: (8 дней) 
Зимние каникулы: (15 дней) 

Весенние каникулы: (7 дней) 

Летние каникулы: (не менее  90 дней) 
4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

                3-4 неделя мая (на основе «Положения о формах, периодичности, порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся») 
5. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в сроки, устанавливаемые 

Министерством образования и науки  Российской Федерации. 

6. Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: 

 5 – 9 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

Школа работает в одну смену, начало занятий в 08.30, продолжительность урока – 45 минут. 
7. Расписание звонков: 

 Время  проведения урока Продолжительность перемены 

1 урок 8.30 – 9.15 10 

2 урок  9.25 – 10.10 20 

3 урок  10.30 – 11.15 20 

4 урок 11.35 -  12.20 10 

5 урок 12.30 – 13.15 10 

6 урок 13.25 – 14.10 10 

7 урок 14.20 – 15.05  

 

Между последним уроком и занятием внеурочной деятельностью выдерживается перерыв не менее 

45 минут. 

3.2  Система условий реализации основной образовательной программы  
в соответствии с требованиями Стандарта. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной про-

граммы образовательной организации  является создание и поддержание развивающей образова-
тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

▪ соответствуют требованиям Стандарта; 
▪ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы лицея и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

▪ учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, за-
просы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

▪ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

школы, характеризующий систему условий, содержит: 

▪ описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 
▪ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования обра-

зовательного учреждения; 
▪ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

▪ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

▪ систему оценки условий; 
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▪ характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

▪ описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функцио-
нальные обязанности; 

▪ описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
Кадровое обеспечение 

МБОУ «Бачатская ООШ»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квали-
фикационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должно-

стей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками пи-
щеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Должность Должностные обязанности 
Количе-
ство ра-

ботников  

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Требования к уровню квалификации 

Руководи-
тель 

Обеспечивает системную об-
разовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу 

организации, осуществляю-

щей  образовательную дея-
тельность. 

1 

высшее профессиональное образова-
ние по направлениям подготовки, 

«Менеджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное об-

разование и дополнительное профес-

сиональное образование в области 
государственного и муниципального 

управления или менеджмента и эко-

номики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Заместитель 

руководи-

теля 

координирует работу препо-

давателей, воспитателей, раз-
работку учебно-методической 

и иной документации. Обес-

печивает совершенствование 
методов организации. Осу-

ществляет контроль за каче-

ством  образовательной дея-

тельности 

1 

высшее профессиональное образова-

ние по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное об-
разование в области государствен-

ного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет. 

Учитель 

осуществляет обучение и вос-
питание учащихся, способ-

ствует формированию общей 

культуры личности, социали-
зации, осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

11 

высшее профессиональное образова-
ние или среднее профессиональное 

образование по направлению подго-

товки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 
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работы либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее про-
фессиональное образование и допол-

нительное профессиональное обра-

зование по направлению деятельно-

сти в организации, осуществляющей  
образовательную деятельность, без 

предъявления требований к стажу 

работы 

 

 



Сведения о педагогических кадрах 

№  

п/п 

ФИО Должность Категория Курсовая подготовка 

 

Образование  (учебное заведе-

ние, год окончания, специаль-

ность по диплому) 

1 Попова  

Ольга  
Михайловна 

директор Высшая 

 

«Документационное обеспечение управление обра-

зовательной организацией,  «Теория химико-биоло-
гического и биолого-географического образования в 

условиях перехода на ФГОС  ОО» 

 Высшее, КемГУ, 1989,  препо-

даватель химии 
 

 

2 Степаненко  

Наталья  
Васильевна 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Высшая 

 

«Теория и практика управления образовательным 

учреждением в условиях перехода на ФГОС ОО»,  
«Теория и практика преподавания истории и обще-

ствознания в условиях перехода на ФГОС ООО»,. 

Высшее, Луцкий ГПИ, 1984г., 

русский язык и литература 
 

 

3 Киселева  
Елена  

Владимировна 

Учитель 
русского 

языка и ли-

тературы 

Высшая «Теория и практика преподавания русского языка и 
литературы в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»,  

Высшее, НГПИ,  
1990 г., русский язык и литера-

тура 

 

4 Машутина  
Людмила  

Николаевна 

Учитель ма-
тематики 

Первая 
 

«Теория и практика преподавания  математики в 
условиях введения и реализации ФГОС общего  об-

разования". 

Высшее, НГПИ, 1974г., матема-
тика 

 

 

5 Рыжова  
Надежда  

Ивановна 

Учитель 
биологии , 

географии 

Первая 
 

«Теория химико-биологического и биолого-геогра-
фического образования в условиях перехода на 

ФГОС  ОО»,  

Высшее, Кемеровский сельско-
хозяйственный институт, 1998, 

преподаватель биологии и хи-

мии  

6 Поминова  

Вера  

Михайловна 

Учитель 

физкуль-

туры 

Первая 

 

"Теория и практика преподавания физической куль-

туры и ОБЖ в условиях перехода и реализации 

ФГОС ООО",  

Высшее, НГПИ, 

1989 г., физическое  

воспитание 

 

7 Гребенщикова 

Жанна  

Иосифовна 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Первая 

 

«Теория и практика преподавания  

иностранного языка в условиях пере 

хода на ФГОС ООО», 17.03.2015, КРИПК и ПРО, 
120 час 

 

Высшее, НГПИ, 1979 г., немец-

кий и английский язык 
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8 Сергеева  

Татьяна  
Владимировна 

Учитель 

 
изо, 

черчение 

Высшая 

 

«Социально–педагогическая и психологическая за-

щита детей и подростков с особыми образователь-
ными потребностями», 24.11. 2015, КРИПК и ПРО, 

120 час 

 

Высшее, Кузбасская ГПА, 2004 

г., Педагогика и методика 
начального образования. 

Беловское педагогическое учи-

лище, 1995 г., преподавание 

черчения и изобразительного 
искусства. 

9 Лубягина  

Марина  
Александровна 

Учитель му-

зыки 

Высшая 

 
 

 

 

"Теория и практика  преподавания предметов искус-

ства в ОУ в условиях перехода на ФГОС ОО" 

Высшее, Томский государ-

ственный университет, 2012, 
Документоведение и докумен-

тационное обеспечение управ-

ления», 

Новокузнецкое педагогическое 
училище,1991, учитель музыки 

и пения. 

10 Белоиванова  

Ирина  
Сергеевна 

Учитель ин-

форматики 

Первая  

 

"Теория и практика преподавания информатики в 

условиях перехода и реализации ФГОС ОО"  

Высшее,  КГПА, 2010, 

Информатика 
 

11  Шутова   
Татьяна  

Григорьевна 

Учитель фи-
зики 

Высшая  «Теория и практика физического образования в 
условиях перехода на ФГОС ОО»  

Высшее, НГПИ, 1982, Физика и 
математика 

 

 

 

 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изме-

нениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподго-
товки педагогических кадров  опережают темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников школы  к реализации ФГОС: 

▪ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей совре-
менного образования; 

▪ принятие идеологии ФГОС общего образования; 

▪ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-
зультатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности обучающихся; 

▪ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС. 
Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровож-

дение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственные Подведение ито-

гов, обсуждение 

результатов 

1. Семинары, посвящённые содержа-

нию и ключевым особенностям 
ФГОС 

Весь период Заместитель ди-

ректора по УВР 

Совещание при 

директоре 

2. Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения собствен-

ной профессиональной позиции с це-
лями и задачами ФГОС 

Весь период Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заседания мето-

дических объеди-

нений 

4. Конференции участников образо-

вательного процесса и социальных 

партнёров ОУ по итогам разработки 
основной образовательной про-

граммы, её отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения ФГОС 

Весь период Директор школы ООП 

5. Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной об-

разовательной программы образова-

тельного учреждения 

Весь период Руководители ра-

бочих групп 

Протоколы засе-

даний рабочих 

групп 

6. Участие педагогов в разработке и 

апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения ФГОС 

Весь период Руководители ра-

бочих групп 

Протоколы засе-

даний рабочей 

группы 

7. Участие педагогов в проведении 
мастер-классов, круглых столов, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным направ-
лениям введения и реализации ФГОС 

Весь период Заместитель ди-
ректора по УВР 

Выпуск методи-
ческих сборников 

 

Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования являются: 

▪ 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; 
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▪ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 
▪ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психо-

лого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

  
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

 п/п 

Базовые ком-

петентности 

педагога 

 Характеристики компе-

тентностей 

 Показатели оценки компетентно-

сти 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность явля-

ется выражением гуманисти-

ческой позиции педагога. 
Она отражает основную за-

дачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности 
обучающихся. Данная ком-

петентность определяет по-

зицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера 
в силы и возможности обуча-

ющихся снимает обвини-

тельную позицию в отноше-
нии обучающегося, свиде-

тельствует о готовности под-

держивать ученика, искать 

пути и методы, отслеживаю-
щие успешность его деятель-

ности. 

- Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, моби-

лизующее академическую актив-

ность; 
- умение находить положительные 

стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой 
на эти стороны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивиду-
ально-ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему 

миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает 

не просто знание их индиви-

дуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраива-
ние всей педагогической дея-

тельности с опорой на инди-

видуальные особенности 
обучающихся. 

- Умение составить устную и пись-
менную характеристику обучающе-

гося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 
- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные об-

разовательные потребности), воз-
можности ученика, трудности, с ко-

торыми он сталкивается; 

- умение построить индивидуализи-
рованную образовательную про-

грамму; 

- умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индивиду-
альных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 
принятию дру-

гих позиций, 

точек зрения 

(неидеологизи-
рованное мыш-

ление педа-

гога) 

Открытость к принятию дру-
гих позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. 
Он интересуется мнением 

других и готов их поддержи-

вать в случаях достаточной 
аргументации. 

- Убеждённость, что истина может 
быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям дру-

гих; 

- учёт других точек зрения в про-
цессе оценивания обучающихся 
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1.4 Общая куль-

тура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельно-
сти. Заключается в знаниях 

педагога об основных фор-

мах материальной и духов-

ной жизни человека. 

- Ориентация в основных сферах ма-

териальной и духовной жизни; 
- знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать 

свои  достижения; 
- руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональ-

ная устойчи-
вость 

Определяет характер отно-

шений в учебном процессе, 
особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует сохра-

нению объективности 

оценки обучающихся. 

- В трудных ситуациях педагог со-

храняет спокойствие; 
- эмоциональный конфликт не вли-

яет на объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоцио-

нально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направлен-

ность на педа-
гогическую де-

ятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетент-

ности лежит вера в собствен-

ные силы, собственную эф-
фективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную 
направленность на педагоги-

ческую деятельность 

- Осознание целей и ценностей педа-

гогической деятельности; 

- позитивное настроение; 
- желание работать; 

- высокая профессиональная само-

оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение пере-
вести тему 

урока в педаго-

гическую за-
дачу 

Основная компетенция, обес-
печивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реа-
лизацию субъект-субъект-

ного подхода, ставит обуча-

ющегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности 

- Знание образовательных стандар-
тов и реализующих их программ; 

- осознание нетождественности 

темы урока  и цели урока; 
- владение конкретным набором спо-

собов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ста-
вить педагоги-

ческие цели и 

задачи сооб-
разно возраст-

ным и индиви-

дуальным осо-

бенностям обу-
чающихся 

Данная компетентность явля-
ется конкретизацией преды-

дущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения 
и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успеш-

ностью 

- Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 

- владение методами перевода цели в 

учебную задачу на конкретном воз-
расте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обес-

печить успех в 
деятельности 

Компетентность, позволяю-

щая обучающемуся поверить 
в свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один из 

главных способов обеспе-
чить позитивную мотивацию 

учения 

- Знание возможностей конкретных 

учеников; 
- постановка учебных задач в соот-

ветствии с возможностями ученика; 

- демонстрация успехов обучаю-
щихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетент-

ность в педаго-
гическом оце-

нивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инстру-
ментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и 

недоработок. Без знания 

- Знание многообразия педагогиче-

ских оценок; 
- знакомство с литературой по дан-

ному вопросу; 

- владение различными методами 
оценивания и их применение 
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своих результатов невоз-

можно обеспечить субъект-
ную позицию в образовании 

3.3 Умение пре-

вращать учеб-

ную задачу в 
личностно-зна-

чимую 

Это одна из важнейших ком-

петентностей, обеспечиваю-

щих мотивацию учебной дея-
тельности 

- Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 
- умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 
  

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетент-

ность в пред-
мете препода-

вания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 
с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его прак-

тического применения, что 
является предпосылкой уста-

новления личностной значи-

мости учения 

- Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персо-
налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения получае-

мых знаний для объяснения социаль-
ных и природных явлений; 

- владение методами решения раз-

личных задач; 
- свободное решение задач ГИА, 

олимпиад: региональных, россий-

ских, международных 

4.2 Компетент-
ность в мето-

дах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения зна-

ния и формирования умений, 

предусмотренных програм-
мой. Обеспечивает индиви-

дуальный подход и развитие 

творческой личности 

- Знание нормативных методов и ме-
тодик; 

- демонстрация личностно ориенти-

рованных методов образования; 
- наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

- знание современных достижений в 
области методики обучения, в том 

числе использование новых инфор-

мационных технологий; 

- использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетент-

ность в субъек-
тивных усло-

виях деятель-

ности (знание 

учеников и 
учебных кол-

лективов) 

Позволяет осуществить ин-

дивидуальный подход к орга-
низации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо-
тивацию академической ак-

тивности 

- Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности обуча-

ющихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (воз-
можно, со школьным психологом); 

- использование знаний по психоло-

гии в организации учебного про-
цесса; 

- разработка индивидуальных проек-

тов на основе личных характеристик 

обучающихся; 
- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей учебных коллек-

тивов в педагогическом процессе; 
- знание (рефлексия) своих индиви-

дуальных особенностей и их учёт в 

своей деятельности 
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4.4 Умение вести 

самостоятель-
ный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 
творческий подход к педаго-

гической деятельности. 

Современная ситуация быст-

рого развития предметных 
областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 
обновление собственных 

знаний и умений, что обеспе-

чивает желание и умение ве-
сти самостоятельный поиск 

- Профессиональная любознатель-

ность; 
- умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми техно-

логиями; 

- использование различных баз дан-
ных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и  

принятие педагогических решений 

5.1 Умение разра-
ботать образо-

вательную 

программу, 

выбрать учеб-
ники и учеб-

ные комплекты 

Умение разработать образо-
вательную программу явля-

ется базовым в системе про-

фессиональных компетен-

ций. Обеспечивает реализа-
цию принципа академиче-

ских свобод на основе инди-

видуальных образователь-
ных программ. Без умения 

разрабатывать образователь-

ные программы в современ-

ных условиях невозможно 
творчески организовать об-

разовательный процесс. 

Образовательные программы 
выступают средствами целе-

направленного влияния на 

развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять пре-

подавание на различных 
уровнях обученности и раз-

вития обучающихся. 

Обоснованный выбор учеб-
ников и учебных комплектов 

является составной частью 

разработки образовательных 
программ, характер пред-

ставляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педаго-
гической деятельности, поз-

воляет сделать вывод о го-

товности педагога учитывать 
индивидуальные характери-

стики обучающихся 

- Знание образовательных стандар-
тов и примерных программ; 

- наличие персонально разработан-

ных образовательных программ: 

- характеристика этих программ по 
содержанию, источникам информа-

ции; 

- по материальной базе, на которой 
должны реализовываться про-

граммы; 

- по учёту индивидуальных характе-

ристик обучающихся; 
- обоснованность используемых об-

разовательных программ; 

- участие обучающихся и их родите-
лей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учеб-

ного плана и индивидуального обра-
зовательного маршрута; 

- участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

- знание учебников и учебно-методи-
ческих комплектов, используемых в 

образовательных учреждениях, ре-

комендованных органом управления 
образованием; 

- обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

Педагогу приходится посто-

янно принимать решения: 
- как установить дисциплину; 

- Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педа-
гога для своего решения; 
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различных пе-

дагогических 
ситуациях 

- как мотивировать академи-

ческую активность; 
- как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

- как обеспечить понимание и 

т. д. 
Разрешение педагогических 

проблем составляет суть пе-

дагогической деятельности. 
При решении проблем могут 

применяться как стандарт-

ные решения (решающие 
правила), так и творческие 

(креативные) или интуитив-

ные 

- владение набором решающих пра-

вил, используемых для различных 
ситуаций; 

- владение критерием предпочти-

тельности при выборе того или 

иного решающего правила; 
- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 
- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

- развитость педагогического мыш-
ления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетент-

ность в уста-

новлении субъ-

ект-субъект-
ных отноше-

ний 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической пе-

дагогики. Предполагает спо-

собность педагога к взаимо-
пониманию, установлению 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чув-
ствовать, выяснять интересы 

и потребности других участ-

ников образовательного про-

цесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, по-

зитивный настрой педагога 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 
- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетент-
ность в обеспе-

чении понима-

ния педагоги-

ческой задачи 
и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учеб-
ного материала - главная за-

дача педагога. Этого понима-

ния можно достичь путём 

включения нового материала 
в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 
применения изучаемого ма-

териала 

- Знание того, что знают и понимают 
ученики; 

- свободное владение изучаемым ма-

териалом; 

- осознанное включение нового 
учебного материала в систему осво-

енных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического при-
менения изучаемого материала; 

- опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетент-

ность в педаго-
гическом оце-

нивании 

Обеспечивает процессы сти-

мулирования учебной актив-
ности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы форми-
рования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. Компе-
тентность в оценивании дру-

гих должна сочетаться с са-

мооценкой педагога 

- Знание функций педагогической 

оценки; 
- знание видов педагогической 

оценки; 

- знание того, что подлежит оценива-
нию в педагогической деятельности; 

- владение методами педагогиче-

ского оценивания; 
- умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 
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6.4 Компетент-

ность в органи-
зации инфор-

мационной ос-

новы деятель-

ности обучаю-
щегося 

Любая учебная задача разре-

шается, если обучающийся 
владеет необходимой для ре-

шения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать компетент-
ностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать по-

иск необходимой для уче-
ника информации 

- Свободное владение учебным мате-

риалом; 
- знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

- способность дать дополнительную 

информацию или организовать по-
иск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 
- умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

- владение методами объективного 
контроля и оценивания; 

- умение использовать навыки само-

оценки для построения информаци-

онной основы деятельности (ученик 
должен уметь определить, чего ему 

не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетент-
ность в исполь-

зовании совре-

менных 

средств и си-
стем организа-

ции учебно-

воспитатель-
ного процесса 

Обеспечивает эффектив-
ность учебно-воспитатель-

ного процесса 

- Знание современных средств и ме-
тодов построения образовательного 

процесса; 

- умение использовать средства и ме-

тоды обучения, адекватные постав-
ленным задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их индиви-

дуальным характеристикам; 
- умение обосновать выбранные ме-

тоды и средства обучения 

6.6 Компетент-

ность в спосо-
бах умствен-

ной деятельно-

сти 

Характеризует уровень вла-

дения педагогом и обучаю-
щимися системой интеллек-

туальных операций 

- Знание системы интеллектуальных 

операций; 
- владение интеллектуальными опе-

рациями; 

- умение сформировать интеллекту-
альные операции у учеников; 

- умение организовать использова-

ние интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 
руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач 

обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых 
проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом разрабатывает 

план развития класса и каждого ученика. Корректируется план воспитательной работы в классе на 
основе психологических характеристик класса и учащихся. 

Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими проблемами 

в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 
взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. В рамках психолого-медико-

педагогического консилиума разрабатываются план дальнейших действий, направленный на 

решение возникших трудностей ребенка. На данном уровне также реализуется профилактические 
программы, охватывающие значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 
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консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Формы работы психолого- педагогического сопровождения школы 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует 

организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 
1. Работа с обучающимися 

− Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

− Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 
учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

− Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

− Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

− Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 
социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей учащихся, 

проведение элективных курсов «Твоя профессиональная карьера», сопровождение курса 
«мой выбор» (8 класс), «Мир профессий» (9 классы), проведение групповых  занятий по 

профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). 

− Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 
взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

2. Работа с педагогами и другими работниками школы. 

− Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится 

обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы 
взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном 

восприятии друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

− Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—воспитательного 

процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий). 

− Проведение семинаров, практических занятий, лекций 

Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной психологической атмосферы 
в педагогическом коллективе. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий.  

Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 

психолого-педагогических кадров 
3. Работа с родителями. 

− Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию  

подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного 

вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – групповые и 

индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых для системы 
сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию навыков общения, 

сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие как родители, так и 

дети. 

− Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 
навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 
профилактической  деятельности. 

− Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 
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Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

1. Профилактическое направление. Профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 
родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: 

− разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого 
возрастного этапа; 

− выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусло-

вить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

− предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую воз-

растную ступень. 
2. Диагностическое направление. Выявление особенностей психического развития ребенка, 

наиболее важных особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межлич-
ностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

− изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся (опре-

деление проблемы, выбор метода исследования); 

− формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов психи-
ческого развития или формирования личности школьника (постановка психологического 

диагноза); 

− разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составле-

ние долговременного плана развития способностей или других психологических образова-
ний. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу 

обращаются учителя, учащиеся, родители). 

Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для развития 
личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому по-

ведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного про-
цесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении. 
4. Развивающее направление. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формиро-

вание потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и 

общении. 

5. Коррекционное направление. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – орга-
низация работы прежде всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и лич-

ностном развитии, выявленные в процессе диагностики. 

Направленно на: уменьшения степени выраженности патологии, ее поведенческие послед-
ствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение максимальной 

реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6. Просветительско-образовательное направление. Психологическое просвещение и обра-
зование - формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в инте-

ресах собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и само-

определения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к психологической 

культуре. 

7. Профориентационное направление. Психолого-педагогическая поддержка делает процесс 
профессионального самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; 
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она направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных возможностей 

и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства профессиональным са-
моопределением становится готовность к выбору профессии, осмыслению, проектированию вари-

антов профессиональных жизненных путей. 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-воспитатель-

ного деятельности в рамках введения ФГОС ООО. 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального потенциала. Основным  объектом  оценки  личностных  ре-

зультатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в сле-
дующие три основных блока: 

− самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — при-

нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, ис-
торию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые сто-

роны своей личности; 

− смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-познавательных  

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

− морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  

регуляторов морального поведения. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  сформированность  у  

обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  и  познавательных универсаль-

ных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий обучающихся, которые направлены на анализ 

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   планировать соб-

ственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации 

и искать средства её осуществления;   умение   контролировать   и   оценивать   свои действия,  
вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  и  учёта  характера  ошибок,  

проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

− умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  инфор-

мации  из  различных  информационных источников; 

− умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

− способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  отнесению  к  известным 

понятиям; 

− умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 
2.  Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе;Успешная адаптация и 

социализация выпускников школы; 

3. Создание мониторинга психологического статуса школьника (приложение 1). 
4. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически без-

опасной образовательной среды. 

Психологическое сопровождение программы УУД. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемствен-

ность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, средняя школа и по-

слешкольное образование. Программа психологического сопровождения, при введении пограммы 

развития универсальных учебных действий,    обеспечивает сформированность универсальных 
учебных действий на каждом возрастном этапе. 
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Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и самосо-

вершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; сово-
купность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компе-

тентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 
Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориен-

тацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), 

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегриро-
ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверст-

никами и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и меж-

личностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида дей-

ствий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваивае-
мого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной дея-

тельности. 
К ним относятся: 

− целеполагание;  

− планирование;  

− прогнозирование;  

− контроль в форме сличения способа действия и его результата;  

− коррекция;  

− оценка.  

− волевая саморегуляция. 

Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия по-

становки и решения проблем. 
Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учеб-

ных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных действии у обуча-

ющихся. 

• выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных действий 

применительно к среднему образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в образователь-

ном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных действий. 

Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных действий. 
1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - воспитательного про-

цесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, оказание помощи педагогам 

в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО). 
2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении опреде-

ленного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, которые бы-

туют как среди учителей, так и родителей. 
4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, профессио-

нальной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 
Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных действий. 

− в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятель-

ности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

− в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми ти-

пами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
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учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

− в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-
роким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

− в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-
нейшими компонентами которых являются тексты. 

Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления. 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного развития и воспита-
ния подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

− отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания школьников; 

− показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей на разных сту-

пенях школьного обучении; 

− разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса духовно-
нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном пространстве. 

Направления работы: 

 1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  раз-

работка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных особенностей де-

ятельности, поведения и психического состояния школьников, которые должны быть учтены в про-
цессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание условий 

для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, обу-

чатся новому поведению. 
4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде всего  
с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в 

процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в психологиче-
ских знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. 
7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной 

среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения). 

Ожидаемый результат: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традициям и обычаям; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 
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– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 
– заботливое отношение к младшим; 

– ценностное отношение к труду и творчеству; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрос-

лыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных 
для подростка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в образователь-
ной среде. 

Задачи: 

− осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности детей с 

учетом возрастных особенностей. 

− создать банк данных по одаренным детям. 

− повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через просветитель-
скую деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 
2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения откло-

нений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

− Сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся (коли-
чества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, творче-

ских конкурсах, олимпиадах); 

− постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и родите-

лями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование рефлексивных листов 
для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка педагогов и родителей 

для работы с одаренными детьми); 

− формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения одаренных 

детей. 
Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Цель:   Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности школьника 

посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и самовыражению ре-
бенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным приёмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового об-

раза жизни; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
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Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и навы-
ками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе вза-

имодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным формирование групп 

лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в профилактической  деятельности. 
2. Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отво-

дится обучению педагогов установлению психологически грамотной, развивающей системы взаи-

моотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения 
проблем, оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и 

коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, устано-
вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-
хологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов риска 

здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие пси-
хоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм пове-

дения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания социальной 
поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за собственное по-

ведение, эффективного общения. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Финансирование МБОУ «Бачатская основная общеобразовательная школа» в части оплаты 

труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру 

норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС ООО. В «Положение о 
порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен пункт о распределении сти-

мулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда 

учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В норматив финан-

сирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности. 
Финансовое обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного дви-

жимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на уровне муниципалитета. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества ра-
боты учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Система стимулирующих выплат работникам школы предусматривает реализацию права 
участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных 

выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руко-

водителя образовательного учреждения. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также 
показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достиже-

ниях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

− соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

− соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

− соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
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− порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с регио-

нальными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие ор-
ганов самоуправления (управляющего совета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-тех-

нических условий реализации основной образовательной программы основного общего образова-
ния гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с графиком внедрения Стандарта основной ступени и 
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реа-

лизации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятель-

ности обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательной орга-
низации (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Минобр-

науки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации гос-

ударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо-
вания» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников об-

разования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работни-

ков государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в 

письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-

ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС;  
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учрежде-

нием и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнё-

рами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

− на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по раз-

личным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения дополни-
тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

− за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности  

План финансово- хозяйственной деятельности школы зазмещен на сайте школы 
http://bachat-school.3dn.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-22 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы  приведена в соответствие с задачами по обеспече-
нию реализации основной образовательной программы образовательной организации, необходи-

мого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствую-

щей образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной дея-

тельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании об-

разовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

− письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки Рос-
сии от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

− аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локаль-

ными актами МБОУ «Бачатская ООШ», разработанными с учётом особенностей реализа-
ции ООП ООО; 
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В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующем ООП ООО, оборудованы: 
• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности  

• помещения (кабинеты) для занятий музыкой,  изобразительным искусством; 
 библиотека соборудованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

спортивный зал, стадион, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным обору-

дованием и инвентарём; 

− помещения для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспе-
чивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтра-

ков; 

− помещения для медицинского персонала; 

− административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием 

− гардероб, санузлы 

− участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежно-

сти, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём.  

Информационно-методические условия реализации 
 основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализа-

ции основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной ин-

формационно-образовательной средой. 
Основными элементами ИОС являются: 

− информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

− 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, делопро-

изводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обес-

печивает 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 участни-

ков образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями со-

циальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са-
мостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на ино-

странном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редак-
тора; 

• записи и обработки изображения хода образовательной деятельности; 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализирован-

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 
объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
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• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы-

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву-

чивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в ин-
формационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа со-

общений 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); 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 
анализа данных; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведе-

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабора-

торий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математиче-
ских и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тради-

ционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти 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); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучаю-

щихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы. 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Компоненты  оснащения школы 

№ Наименование объектов и средств материально – технического обеспе-

чения 

Имеется в 

наличие 

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 учебники и учебные пособия + 

1.2 методическая литература + 

1.3 художественная литература + 

1.4 медиа-ресурсы + 

2.ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РУСУРСЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУ-

ЧЕНИЯ (ТСО) 

2.1 сервер + 

2.2 ноутбук + 

2.3 мультимедийный проектор + 

2.4 интерактивная доска + 

2.5 телевизор + 

2.6 видеомагнитофон, dvd-плейер + 

2.7 компьютер + 

2.8 мфу/принтер + сканер + 

2.9 комплект оборудования для проведения дистанционного обучения + 

2.10 интерактивная система голосований + 

2.11 оборудование для лингафонных кабинетов - 

2.12 экраны для проекторов + 
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3.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 микроскопы + 

3.2 гербарии + 

3.3 комплект оборудования для лабораторных работ: 

по химии; 

по физике; 

по биологии. 

 

+ 

+ 

+ 

3.4 набор таблиц: 

по химии; 

по физике; 
по биологии. 

 

+ 

+ 
+ 

3.5 приборы для изучения отдельных разделов физики. + 

3.6 приборы для изучения разделов по химии + 

3.7 комплект таблиц по: 
химии; 

биологии; 

физике; 

русскому языку; 
литературе; 

истории. 

 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

3.9 набор карт: 
по истории; 

по географии. 

 
+ 

+ 

3.10 видеофильмы по различным предметам + 

 
3.4.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с приори-

тетами ООП ООО МБОУ «Бачатская ООШ», 

1. Психолого-педагогические.  

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 
2. Кадровые.  

Повышение квалификации педагогов по программам: 

- государственные приоритеты об образовании, структура и содержание ФГОС ООО; 
- концептуальные принципы личностно-ориентированного образования; 

- ИКТ в образовательной деятельности 

3. Финансовые условия.  

Привлечение внебюджетных средств и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
4. Материально-технические условия 

Обновление оборудования лабораторий кабинетов физики, химии. 

5.Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиа коллекции образовательных ресурсов. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образователь-
ных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-техни-

ческих, психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации 

ООП ООО.  

Для планового изменения условий реализации ООП ООО МБОУ «Бачатская ООШ» необ-
ходима разработка: а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого 

графика по формированию необходимой системы условий. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе условий Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных правовых 

актов и их использование всеми субъектами 
образовательной деятельности 

− разработка и утверждение локальных норма-

тивных правовых актов в соответствии с 

Уставом школы; 
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− внесение изменений в локальные норматив-

ные правовые акты в соответствии с измене-

нием действующего законодательства; 

− качественное правовое обеспечение всех 
направлений деятельности в соответствии с 

ООП ООО. 

2 Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и по-
лидеятельностное пространство, динамиче-

ского расписание учебных занятий 

− эффективная система управленческой дея-

тельности; 

− реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

− реализация плана внутришкольного кон-
троля (далее – ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП ООО МБОУ «Бачатская ООШ» (по 

квалификации, по опыту, победители про-
фессиональных конкурсов, участие в проек-

тах, грантах и т.п.) 

− подбор квалифицированных кадров; 

− повышение квалификации педагогических 

работников; 

− аттестация педагогических работников; 

− мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педаго-
гических работников; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное использова-

ние информационной среды (локальной 
среды, сайта, цифровых образовательных ре-

сурсов, мобильных компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями педагогами) в 
образовательной деятельности 

− приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

− повышение профессиональной компетент-

ности педагогических работников по про-
граммам информатизации образовательного 

пространства;  

− качественная организация работы офици-

ального сайта; 

− реализация плана ВШК. 

5 Наличие баланса между внешней и внутрен-
ней оценкой (самооценкой) деятельности 

всех субъектов образовательной деятельно-

сти при реализации ООП ООО; участие об-
щественности (в том числе родительской) в 

управлении образовательной деятельностью 

− соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образователь-
ной деятельности; 

− эффективная деятельность органов государ-

ственно-общественного управления в соот-

ветствии с нормативными документами гим-
назии. 

6 Обоснование использования списка учебни-

ков для реализации задач ООП ООО; нали-

чие и оптимальность других учебных и ди-
дактических материалов, включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота их ис-

пользования учащимися на индивидуальном 
уровне 

− приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

− аттестация учебных кабинетов через прове-

дение Смотра учебных кабинетов; 

− эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

− реализация плана ВШК. 

7 Соответствие условий физического воспита-

ния гигиеническим требованиям; обеспечен-

ность горячим питанием, наличие лицензи-
рованного медицинского кабинета, состоя-

ние здоровья учащихся 

− эффективная работа учителей физической 
культуры при реализации программы воспи-

тания и социализации учащихся; 

− эффективная работа столовой 

 

3.4.7. Сетевой график  (дорожной карта) по формированию необходимой системы усло-

вий реализации ООП ООО   МБОУ «Бачатская ООШ» 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализа-

ции 
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I.Нормативное 

обеспечение 
введения ФГОС 

ООО 

1. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Август 

 2014 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ 
«Бачатская ООШ»  

Апрель 
2015 г. 

3. Разработка на основе ФГОС основного общего 

образования основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Бачатская 

ООШ» 

Ноябрь-август 
2014-2015 г. 

4. Утверждение основной образовательной программы 

ООО МБОУ «Бачатская ООШ» (согласование на 
педагогическом совете, утверждение приказом 

директора МБОУ «Бачатская ООШ» 

 
2016 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы МБОУ 

«Бачатская ООШ» требованиям ФГОС 
2015-2019 гг  

6. Приведение должностных инструкций работников  

МБОУ «Бачатская ООШ» в соответствие с требованиями 

ФГОС основного общего образования и тарифно-
квалификационными характеристиками 

Ноябрь 2014 г-

август 2015 г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в МБОУ 

«Бачатская ООШ» в соответствии с ФГОС основного об-
щего образования (внесение изменений (корректиро-

вака), в связи с изменениями в Федеральный перечень) 

Апрель 2015 г., 

затем по мере 
необходимости 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих тре-

бования к различным объектам инфраструктуры МБОУ 
«Бачатская ООШ» с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности   

Март 2015 г. 

9. Разработка  и утверждение учебного плана МБОУ 
«Бачатская ООШ» 

Март-август 2015 
г.- переход на 

ФГОС, затем 

ежегодно 

10. Разработка  и утверждение рабочих программ 
учебных предметов, курсов, программ внеурочной дея-

тельности. 

Ноябрь 2015 -
август 

2016 г. 

11. Разработка положения об осуществлении вне-

урочной  деятельности учащихся  МБОУ «Бачатская 
ООШ» 

Март 2016 г. 

12. Разработка календарного учебного графика 

МБОУ «Бачатская ООШ» 

Ежегодно, 2015-

2020 гг 

13. Разработка  локальных актов в соответствии с 

ООП ООО МБОУ «Бачатская ООШ» 

Март –август 

2015 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 
введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реа-

лизации ООП и достижения планируемых результатов, а 
также механизма их формирования 

2015-2020 гг 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников МБОУ «Бачатская ООШ» в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

стимулирования труда 

Март 2015 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудо-
вому договору с педагогическими работниками МБОУ 

«Бачатская ООШ» 

2015-2019 гг. 

III. Организа-

ционное обеспе-
чение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов, организационных структур МБОУ «Бачатская 
ООШ» по подготовке, введению  и реализации ФГОС 

общего образования 

2015-2019 гг 
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2. Разработка модели организации  образовательной 

деятельности МБОУ «Бачатская ООШ» 

Сентябрь-август 

2014-2015 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия  
МБОУ «Бачатская ООШ» и организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность (организаций допол-

нительного образования) для организации внеурочной 
деятельности 

Сентябрь-август 
2014-2015 г. 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга об-

разовательных потребностей учащихся и родителей (за-

конных представителей)  МБОУ «Бачатская ООШ»  по 
использованию  части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений. 

2015-2019 гг 

5. Привлечение органов государственно-обществен-
ного управления  МБОУ «Бачатская ООШ» к проектиро-

ванию основной образовательной программы основного 

общего образования 

Ноябрь-март 

2014-2015 г. 

 6. Привлечение органов государственно-обществен-
ного управления  МБОУ «Бачатская ООШ» к обсужде-

нию изменений, вносимых в ООП ООО (по мере измене-

ний в ФГОС ООО) 

Ежегодно 

 
2015-2019 гг. 

IV. Кадровое 
обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС основного общего образования в МБОУ МБОУ 

«Бачатская ООШ» 

Август 2014 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работни-

ков  МБОУ «Бачатская ООШ» в связи с введением ФГОС 

ООО 

Сентябрь 2014- 

февраль 2015 

3. Разработка (корректировка) плана методической 
работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

V. Информа 

ционное обеспе-
чение введения 

ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте  МБОУ «Бачатская ООШ» ин-

формационных материалов о введении ФГОС основного 
общего образования 

Систематически 

2. Широкое информирование родительской обществен-

ности о подготовке к введению и порядке перехода на 
новые образовательные стандарты 

Апрель 2015 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по во-

просам введения новых стандартов и внесения дополне-

ний в содержание основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ «Бачатская 

ООШ» 

2 раза в год 

4. Обеспечение публичной отчётности  МБОУ 

«Бачатская ООШ» о ходе и результатах введения ФГОС 
2015-2019 гг. 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических работ-

ников по организации внеурочной деятельности уча-

щихся 

Август 2015 г. 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических работ-

ников по организации текущей и итоговой оценки дости-

жения планируемых результатов 

Август 2015 г. 

7. Разработка рекомендаций  для педагогических работ-
ников по использованию ресурсов времени для организа-

ции домашней работы учащихся 

Август 2015г. 

8. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников по использованию интерактивных 
технологий 

Август 2015 г. 
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VI. Материаль-

но-техническое 
обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 
образования в МБОУ «Бачатская ООШ» 

Май-август 

2015 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы МБОУ «Бачатская ООШ» требованиям ФГОС ООО 

Систематически 

2014-2019 гг 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС в МБОУ «Бачатская ООШ» 

2015-2019 г.г 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-

ников  МБОУ «Бачатская ООШ» 

2015-2019 г.г 

5. Обеспечение соответствия информационно-образова-

тельной среды  МБОУ «Бачатская ООШ» требованиям 

ФГОС 

2015-2019 г.г 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки печат-
ными и электронными образовательными ресурсами в 

МБОУ «Бачатская ООШ» 

2015-2019 г.г. 

7. Наличие доступа  МБОУ «Бачатская ООШ» к элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещён-
ным в федеральных и региональных базах данных 

Систематически 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников  

образовательных отношений МБОУ «Бачатская ООШ»  
к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Систематически 

 

3.4.8.Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП ООО проводится  мониторинг  с целью 

ее  управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педаго-
гов в реализации психолого-педагогических условий; ресурсов МБОУ «Бачатская ООШ» Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект кон-

троля 
Содержание контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведе-

ния 

Ответствен-

ность 

Кадровые усло-

вия реализации 

ООП ООО 

проверка укомплектован-

ности ОУ педагогиче-

скими, руководящими и 
иными работниками 

Изучение доку-

ментации Июль- 

август 
Директор 

установление соответствия 

уровня квалификации педа-
гогических и иных работни-

ков ОУ требованиям Еди-

ного квалификационного 

справочника должностей 
руководителей, специали-

стов и служащих 

управленческий 

аудит 

При при-
еме на 

работу 

Директор 

проверка обеспеченности 
непрерывности профессио-

нального развития педаго-

гических работни-

ков  МБОУ «Бачатская 
ООШ» 

Изучение доку-
ментации (нали-

чие документов 

государствен-

ного образца о 
прохождении 

профессиональ-

ной переподго-
товки или повы-

шения квалифи-

кации 

В тече-

ние года 
Зам.директора 
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Психолого-пе-

дагогические 

условия реали-

зации ООП 
ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образователь-
ной программы повышения 

квалификации (знание ма-

териалов ФГОС ООО) 

Собеседование 

Август Зам.директора 

Оценка достижения  уча-
щимися планируемых ре-

зультатов: личностных, ме-

тапредметных, предметных 

Анализ выпол-
нения комплекс-

ной контроль-

ной работы 

В тече-

ние года 
Зам.директора 

Финансовые 

условия реали-

зации ООП 

ООО 
МБОУ 

 «ООШ №98» 

Проверка условий финан-
сирования реализа-

ции  ООП ООО 

информация для 
публичного от-

чета 

В тече-

ние года 

Директор 

  

проверка обеспечения реа-
лизации обязательной ча-

сти  ООП ООО и части, 

формируемой участниками 

образовательных 
отношений  вне зависимо-

сти от количества учебных 

дней в неделю 

информация о 
прохождении 

программного 

материала В тече-

ние года 

Директор 

  

проверка по привлечению 

дополнительных финансо-

вых средств 

информация для 

публичного от-

чета 

В тече-

ние года 

Директор 

  

Материально-

технические 
условия реали-

зации ООП 

ООО 

проверка соблюдения: са-
нитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-быто-
вых условий; пожарной и 

электробезопасности; тре-

бований охраны труда; 

своевременных сроков и 
необходимых объемов те-

кущего и капитального ре-

монта 

информация для 
подготовки ОО к 

приемке 

В тече-

ние года 

Директор, 

завхоз 

проверка наличия доступа 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 
образовательного учрежде-

ния 

информация 

В тече-

ние года 

Директор, 

завхоз 

Информаци-
онно-методиче-

ские условия 

реализации 

ООП ООО 

Проверка достаточности 
учебников, учебно-методи-

ческих и дидактических ма-

териалов, наглядных посо-

бий и др. 

информация 

В тече-

ние года 
библиотекарь 

  

проверка обеспеченности 

доступа для всех участни-

ков образовательной дея-
тельности к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией 
образовательной деятель-

ности и условиями ее осу-

ществления 

информация 

В тече-

ние года 

Зам.директора, 

библиотекарь 
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проверка обеспеченности 

доступа к печатным и элек-
тронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, раз-
мещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В тече-
ние года 

Зам.директора, 
 

обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с элек-

тронными приложениями, 

являющимися их  состав-
ной  частью, учебно-мето-

дической литературой и ма-

териалами по всем учебным 
предметам  ООП ООО 

информация 

В тече-
ние года 

Зам.директора 
 

обеспечение фондом до-

полнительной литературы, 

включающий детскую ху-
дожественную и научно-по-

пулярную литературу, 

справочно-библиографиче-
ские и периодические изда-

ния, сопровождающие реа-

лизацию основной образо-

вательной программы 
начального общего образо-

вания 

информация 

В тече-
ние года 

Зам.директора 
 

обеспечение учебно-мето-
дической литературой и ма-

териалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемые в МБОУ 
«Бачатская ООШ» 

информация 

В тече-

ние года 

Зам.директора 

 

 

 
 

  


