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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОН-

НО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

ции требований стандарта 
Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
Задачи программы развития УУД: 
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей 

по развитию УУД в основной школе; 
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи способов 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД 

при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество». 
 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универ-

сальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предме-

тов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 
Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования» 
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целевого раздела основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной 

деятельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов 

представлено в рабочих программах отдельных учебных предметов, курсов 

содержательного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 
Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 
- формирование УУД - задача, сквозная для всей образовательной 

деятельности (урочная, внеурочная деятельность); 
- формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и 

на материале междисципдинарного содержания; 
- определение материала, на котором реализуется программа по развитию 

УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является 

компетенцией школы; 
- осуществление преемственности формирования и развития УУД по 

отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста 

(возрастание значимости различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ); 
- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 

деятельности (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа обучающихся); 
- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность.  
В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  
В основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признается основой достижения развивающих целей 

образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности.  
При получении основного общего образования осуществляется переход 

от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с практическими 

ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 

действий. 
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Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в 

разнообразных формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и др., с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не 

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

деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 
 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных 

предметов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 
Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 
В основной школе используются следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные 

действия: 
- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- на сериацию, сравнение, оценивание; 
- на проведение эмпирического исследования; 
- на проведение теоретического исследования; 
- на смысловое чтение. 
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
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- на планирование; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, 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 происходит в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих действий.  
Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности используются технологии «формирующего оценивания». 
 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а так-

же форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 

обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное 

выражение.  
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 

сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося.  
Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 
В ходе реализации программы реализуются следующие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности):  
- информационный,  
- исследовательский,  
- творческий,  
- социальный,  
- прикладной,  
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- игровой. 
В школе реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в 

рамках нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться 

индивидуальные или групповые проекты; по срокам их выполнения - 
краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные проекты. 

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, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года.   
Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 
- макеты, модели, схемы; 
- презентации; 
- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
- 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. 
Результаты также представляются в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-
исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум 

направлениям: 
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится в том числе по таким направлениям, как: 
- исследовательское; 
- инженерное; 
- прикладное; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое; 



118 
 

- краеведческое. 
 
На уроках используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 
- 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 исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 

достаточно протяженное во времени. 
Во внеурочной деятельности используются следующие формы 

организации учебно-исследовательской деятельности: 
- исследовательская практика обучающихся; 
- образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля). Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 
- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета; 
- ученическое научно-исследовательское общество (УНИО);  
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе 

дистанционных. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде 

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

рамках исследовательских походов,  исследовательских работ, проектов. 
 

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

тельности по формированию и развитию икт-компетенций 
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в 

том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности.  
Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-

компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 

формирование не только и не столько в рамках учебного предмета 

информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.  
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-

технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 

времени нахождения в образовательной организации. В этой связи 

обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне школы.  
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В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося.  
  
Основными формами организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся являются: 
- уроки по информатике и другим предметам; 
- факультативы; 
- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты; 
- внеурочные и внешкольные активности.   
Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, являются:  
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных 

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

других графических объектов;  
- создание и редактирование презентаций;  
- создание и редактирование графики и фото;  
- создание и редактирование видео;  
- создание музыкальных и звуковых объектов;  
- поиск и анализ информации в Интернете;  
- моделирование, проектирование и управление;  
- математическая обработка и визуализация данных;  
- создание web-страниц и сайтов;  
- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечивается усилиями команды педагогов. 
  
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 
Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования являются следующие.  
Обращение с устройствами ИКТ:  
- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, 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;  
- выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой;  
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- вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов;  
- оценивание числовых параметров информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускная способность выбранного канала и пр.);  
- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами;  
- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков: 
- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  
- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий;  
- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
- осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  
- понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации: 
- использование приемов поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; 
- использование различных приемов поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
- осуществление поиска информации в сети Интернет 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 данных, в частности, использование различных определителей;  
- формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в Интернете. 
Создание письменных сообщений: 
- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностранном 



121 
 

языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов;  
- осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста;  
- создание текстов с повторяющимися фрагментами;  
- создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 

в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);  
- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 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 сканированного 

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

основе собственных информационных объектов. 
Создание графических объектов: 
- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора;  
- создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами;  
- создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств;  
- создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  
- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами;  
- создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  
- создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов: 
- использование звуковых и музыкальных редакторов;  
- использование клавишных и кинестетических синтезаторов;  
- использование программ звукозаписи и микрофонов;  
- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов:  
- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;  
- использование при восприятии сообщений содержащихся в них 
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внутренних и внешних ссылок;  
- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 

сообщения;  
- цитирование фрагментов сообщений;  
- использование при восприятии сообщений различных инструментов 

поиска, справочных источников (включая двуязычные);  
- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  
- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, 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 дизайна сообщения в соответствии с задачами;  
- создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  
- организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер;  
- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера);  
- использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании: 
- проведение 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 процессов; 
- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
- конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
- моделирование с использованием виртуальных конструкторов;  
- моделирование с использованием средств программирования;  
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие: 
- осуществление образовательного взаимодействия в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 
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- 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 помощью средств ИКТ;  
- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  
- уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 
Информационная безопасность: 
- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с 

помощью антивирусных программ;  
- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 
- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 
 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 
Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания 

и компетенции, полученные обучающимися вне школы. 
  
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
- получать информацию о характеристиках компьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

проводных и беспроводных технологий; 
- входить в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 
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- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» ос-

новными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 
- использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
- строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности, использовать различные определители; 
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц); 
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
- участвовать в коллективном создании текстового документа; 
- создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» ос-

новными планируемыми результатами являются следующие: обучающийся 
научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 
- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертек-

стовых и мультимедийных информационных объектов» основными планируе-

мыми результатами являются следующие - обучающийся научится: 
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; 
- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
- использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании» основными планируемыми результатами являются сле-

дующие - обучающийся научится: 
- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 
- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» 

основными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 
- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  
- конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» ос-

новными планируемыми результатами являются следующие - обучающийся 

научится: 
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 
- использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров 

и социальных сетей для обучения; 
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 
- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 
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информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  
- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 
- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно. 
2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного 

сотрудничества.  
Такие формы включают:  
- консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

включает проведение единовременного научного семинара; научно-
практических конференций; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-
классов, тренингов и др.   

 
2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-
методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 
Требования к условиям включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  
Педагогические кадры школы имеют необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД, что   включает в себя следующее: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 
- педагоги   участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 
- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках 
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учебного предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 

УУД; 
- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 
- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности   
  
2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и 

развитию универсальных учебных действий 
Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей 

программы. 
 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

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

УУД учитываются следующие этапы их освоения: 
- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 
- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий является: 
- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 
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самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
 

 
2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 Программы отдельных учебных предметов  обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО и  содержат: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основ-

ного общего образования с учётом специфики учебного предмета 
2. Общую характеристику учебного предмета, курса 
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учеб-

ного предмета 
5. Содержание учебного предмета, курса 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса 
8. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
9. Календарно-тематическое планирование 

 

РАБОЧИЕ (УЧЕБНЫЕ) ПРОГРАММЫ 

 Класс 
Предмет 

Курс 
Вид учебной программы 

Ф.И.О. разработчика 

программы 

5а Русский язык Углубленного изучения  Катаева О.Ю. 

5б Русский язык Общеобразовательная Ворончихина Т.В. 

5 Литература Общеобразовательная Катаева О.Ю. 

5 Литература Общеобразовательная Ворончихина Т.В. 

5 Английский язык Общеобразовательная Чиркова О.А. 

5 Английский язык Общеобразовательная Новикова Л.Н. 

5 Математика Общеобразовательная Шулятникова О.В. 

5 Информатика Общеобразовательная Юркин В.П. 

5 История Общеобразовательная Петрова Н.А. 

5 География Общеобразовательная Котлячкова Е.Н. 

5 Основы духовно-
нравственной культуры на-

родов России 

Общеобразовательная Гребнева Е.В. 
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5 Биология Общеобразовательная Корепанова Э.В. 

5 Музыка Общеобразовательная Шикалова Н.И. 

5 Изобразительное искусство Общеобразовательная Соболева В.В. 

5 Технология (девочки) Общеобразовательная Яковлева Н.В. 

5 Технология (мальчики) Общеобразовательная Шалыгин А.М. 

5 Основы безопасности жизне-

деятельности 
Общеобразовательная Яковлева Н.В. 

5 Физическая культура Общеобразовательная Оленев А.Н. 

5 Формула правильного пита-

ния 
Общеобразовательная Копалиани С.В. 

5 Историческое краеведение Общеобразовательная Петрова Н.А. 

  

  Подробные программы отдельных предметов, курсов смотри в приложе-

нии к ООП ООО. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ  

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

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе 
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении ос-

новного общего образования (далее - Программа) построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, соци-

альная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и на-

правлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего 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 ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, инди-

видуальными особенностями и способностями, 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 од-

ной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 
- формирование экологической культуры. 
Программа обеспечивает: 
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание со-

циальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе базовых нацио-

нальных ценностей российского общества, учитывающего историко-
культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение на-

чального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструк-

тивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-
нравственному развитию; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, сво-

ей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценно-

стям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте форми-

рования у них российской гражданской идентичности; 
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- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством; 
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, соци-

альных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

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

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объеди-

нения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая ра-

бота), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в 

проведении акций и праздников (региональных, государственных, междуна-

родных); 
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, посёлка. 
- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
- развитие педагогической компетентности родителей (законных предста-

вителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индиви-

дуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к при-

обретению профессии; 
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с про-

фессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности; 
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся че-

рез систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудниче-

ство с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными орга-

низациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с роди-

телями (законными представителями); 
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер про-

фессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих раз-

личных профессий, особенностях местного, регионального, российского и меж-

дународного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучаю-

щихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориента-

ции, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессио-

нального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необхо-
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димых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компь-

ютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах); 
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни; 
- формирование установки на систематические занятия физической куль-

турой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рацио-

на здорового питания; 
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья лю-

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

востоять; 
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 

на основе навыков личной гигиены; 
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодейст-

вию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, ус-

тойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-

свещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психо-

активных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в 

выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокуре-

ния; 
- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологи-

ческого состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимо-

сти следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 
В программе используются следующие основные термины:  
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 социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;  
- социализация – процесс социального взаимодействия человека с други-

ми людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными организа-

циями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучаю-

щимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и пра-

вил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве 

образовательных организаций и в семье.  
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования основывается на учете возрастных особенностей обу-

чающихся 5-9 классов (подростковый возраст), в период которого:  
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- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлек-

сия, складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание; 
- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя про-

тиворечивость характера и поведения взрослеющего ребенка; 
- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к преж-

ним досуговым занятиям;  
- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;  
- происходит снижение мотивации к обучению;  
- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия;  
- проявляется склонность к фантазированию;  
- возникает стремление определить границы своих физических и интел-

лектуальных возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;  
- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, прояв-

ляется важность статуса в группе сверстников. 
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся - развитие и воспитание компетентного гражданина России, прини-

мающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся: 
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ро-

лей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, инди-

видуальными особенностями и способностями, 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 од-

ной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  
- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической 

культуры личности школьников.  
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне основного общего образования - базовые национальные цен-

ности российского общества, которые сформулированы в Конституции Россий-

ской Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации «Об образова-

нии», в тексте Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 
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- «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 создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-

ное развитие человека» (Гл. I, ст.7); 
- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, 
ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобо-

ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать пра-

ва и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона Россий-

ской Федерации «Об образовании» (ФЗ № 273): 
- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственно-

сти, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 
- … демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образова-

тельными организациями; 
- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 
- … сочетание государственного и договорного регулирования отноше-

ний в сфере образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования: «усвоение гуманистиче-

ских, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества …, формирование осознанного, уважительного и доброже-

лательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучаю-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологиче-

ской культуры обучающихся 
 

Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучаю-

щихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся являются:  
1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечно-

сти, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, форми-

рование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственно-

сти, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию об-

раза партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога, процесса диа-

лога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности 

и способности вести переговоры); 
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности);  
3.  Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации 

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-
юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединени-

ях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, посёлка; социальная самоидентификация обучающихся в про-

цессе участия в личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конст-

руктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом пра-

вовых норм, установленных российским законодательством);  
4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений 

о перспективах своего профессионального образования и будущей профессио-

нальной деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего 

интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся моти-

вации 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 занятости населения; создание условий для профессиональной ориента-

ции обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профес-
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сионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); ин-

формирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональ-

ной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных про-

фессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности; использование средств пси-

холого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику про-

фессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, 

их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и 

выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирова-

ния и тренинга в специализированных центрах);  
5. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствова-

ния (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовер-

шенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конст-

руктивных способов самореализации);  
6. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбо-

ру индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; осознанное отношение обучающихся к выбору ин-

дивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современ-

ных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транс-

портных, готовности активно им противостоять; овладение современными оз-

доровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигие-

ны; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового 

образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения);  
7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к природе (формирование готовности обучающихся к социальному взаимодей-

ствию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего про-

свещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья чело-

века и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения);  
8. Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ художественной культуры обучающих-

ся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

и средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоциональ-

но-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-

ном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты че-
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ловека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  
Программа воспитания и социализации предусматривает формирование 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и воз-

растных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей 

их семей. 
 
2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующе-

го современному уровню развития науки и общественной практики, возложена 

на учебные предметы предметных областей «Общественно-научные предме-

ты», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной деятель-

ности.  
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

к России как Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной 

деятельности (воспитательных мероприятий).  
3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере 

общественной самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках 

внеурочной деятельности (участие в ученическом самоуправлении; в детско-
юношеских организациях и движениях; в деятельности производственных, 

творческих объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, посёлка; приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям)  
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельности следует использовать различные формы внеурочной деятельно-

сти, опираться на возможности дополнительных образовательных программ 

(как школьных, так и реализуемых организациями дополнительного образова-

ния детей), в этом направлении важную роль призваны сыграть учителя-
предметники, организуемые классным руководителем.  

4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений 

с другими людьми предусматривает использование потенциала учебных пред-

метов предметных областей «Филология», «Общественно-научные предметы», 

внеурочной деятельности, а также развитие педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обу-

чающихся в семье. 
5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

систему работы педагогов, психолога, социального педагога; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающих-

ся с родителями (законными представителями); информирование обучающихся 

об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных 
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и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды тру-

довой деятельности; использование средств психолого-педагогической под-

держки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессио-

нальной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонно-

стей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компе-

тенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том 

числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специали-

зированных центрах). 
6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализа-

ции, самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководи-

телю, в решении данной задачи задействованы возможности дополнительных 

образовательных программ как в школе, так и в организациях дополнительного 

образования).  
7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе эколо-

гических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение со-

временными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоак-

тивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний) происходит через 

изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельно-

сти. 
8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе 

сформируются преимущественно при изучении учебных предметов предмет-

ных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы вне-

урочной деятельности.  
9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся воз-

ложена на учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», 

а также на различные формы внеурочной деятельности.  
  
2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессио-

нальной ориентации обучающихся по каждому из направлений 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых две-

рей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы, социальные пробы, 

встречи с представителями различных профессий, анкетирование-профпробы, 

тестирование специалистами ЦЗН, классные часы и беседы по профориентации 

и др.  
Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закре-

пление у обучающихся представлений о профессиях посредством их публичной 

презентации. 
Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных про-

грамм, реализуемых профессиональной образовательной организацией.  
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Экскурсия. Цель - презентация объектов и материалов, освещающих оп-

ределенные виды профессиональной деятельности в форме путешествия на 

предприятия, в музеи, в организации профессионального образования и др. 
Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обу-

чающих о будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных от-

четов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессии и др., близкую к этой предмет-

ной сфере.  
Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного ин-

тереса обучающихся. 
Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обу-

чающихся к определенной профессии. 
 
2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

в рамках организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
совместной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность с предприятиями, общественными организациями, в том 

числе с системой дополнительного образования 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной дея-

тельности школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, обще-

ственными организациями, организациями дополнительного образования и т.д., 

а с другой – вовлечением обучающихся в социальную деятельность.  
Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общест-

венными организациями, организациями дополнительного образования и т.д.: 
- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родите-

лей, общественности взаимодействия школы с различными социальными субъ-

ектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических по-

тенциалов социальной среды); 
- проектирование партнерства школы с различными социальными субъек-

тами (формирование договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и др.); 
- осуществление социальной деятельности в процессе реализации догово-

ров школы с социальными партнерами; 
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирую-

щей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотноше-

ний с различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе 

с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Ин-

тернете; 
- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (обще-

ние, познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера 
участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной 

жизни, стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, 

поддержка общественных инициатив школьников.  
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Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования заключается в форми-

ровании у обучающихся представления об общественных ценностях и ориенти-

рованных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и лицами с разными соци-

альными статусами.  
Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социаль-

ную деятельность:  
- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоя-

щей социальной деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучаю-

щихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов);  
- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъекта-

ми, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных харак-

теристиках социальных ролей;  
- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

их о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  
- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного 

взаимодействия и собственных особенностей взаимодействия с отдельными 

лицами и группами;  
- организация планирования обучающимися собственного участия в со-

циальной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация 

их индивидуальных стратегий участия в социальной деятельности;  
- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресур-

сов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное уча-

стие в социальной деятельности;  
- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, си-

туаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;  
- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собст-

венных целей участия в социальной деятельности;  
- содействие школьникам в проектировании и планировании собственно-

го участия в социальной деятельности.  
Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике 

технологии коллективно-творческой деятельности:  
- поиск объектов общей заботы,  
- коллективное целеполагание,  
- коллективное планирование,  
- коллективная подготовка мероприятия,  
- коллективное проведение итогов,  
- коллективный анализ процесса и результатов.  
Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), ко-

торые одновременно выступают в многообразии позиций и выполняют различ-

ные социальные роли:  
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- как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-
психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности школы; 
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализа-

ции; 
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного вос-

питания). 
 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (за-

конными представителями) является понимание педагогическими работниками 

и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 
- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управле-

ние школой, в участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их 

реализацию и др.); 
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны роди-

телей), использование педагогами по отношению к родителям методов требо-

вания и убеждения как исключительно крайней меры; 
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и за-

интересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных проти-

воречий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность 

тактики простого информирования педагогом родителей о недостатках в обу-

чении или поведении их ребенка; 
- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспи-

тания привлекаются педагогические работники иных образовательных органи-

заций, выпускники, представители общественности, органов управления, биз-

нес сообщества. 
 
2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки со-

циализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и соци-

альных партнеров по направлениям социального воспитания 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному раз-

витию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:  
- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  
- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно зна-

чимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и со-

циальных практик);  
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  
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- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет 

общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, учени-

ческие коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учреди-

тель школы, родительское сообщество, общественность.  
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно опреде-

лить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллек-

тивной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  
 
Основными формами организации педагогической поддержки обучаю-

щихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод органи-

зации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др. 
Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблем-

ной ситуации.  
Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при 

решении значимых для них проблемных ситуаций. 
Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов меж-

личностного взаимодействия. 
 
2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Модель организации работы по формированию экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни в школе включает организацию 

деятельности по следующим направлениям: 
1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса и 

образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педа-

гогов. Сферами рационализации образовательного процесса являются: органи-

зация занятий (уроков); использование каналов восприятия; учет зоны работо-

способности обучающихся; распределение интенсивности умственной деятель-

ности; использование здоровьесберегающих технологий.  
2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тре-

нировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных проце-

дур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнова-

ний. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: 

спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.  
3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает опреде-

ление «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасе-

ние; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку 

и реализацию комплекса адресных мер, использование возможности профиль-

ных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и др. Про-

филактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обу-
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чающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травма-

тизма.  
4. Организация просветительской и методической работы с участника-

ми образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просве-

щение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах 

массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-

ные абонементы, передвижные выставки.  
 
2.3.8. Описание деятельности школы в области непрерывного эколо-

гического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному 

здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; форми-

рование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 

риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов меро-

приятий.  
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному ре-

жиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляе-

мости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный ре-

жим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и ра-

ционально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к эк-

заменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особен-

ности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пере-

напряжения.  
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представле-

ние о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их 

видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и исполь-

зования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежеднев-

ных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивиду-

альные программы двигательной активности, включающие малые виды физ-

культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого ком-

плекса осуществляется интеграция с курсом физической культуры.  
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оцен-

ки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере-

утомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки рабо-

ты в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для 

снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о 

влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызы-

вающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-

ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации дан-

ного комплекса обучающиеся получают представления о возможностях управ-
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ления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.  
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: пред-

ставление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укре-

пление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; зна-

ние правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются 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, расшире-

ние знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культу-

ре своего народа, культуре и традициям других народов.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть спо-

собны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точ-

ки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучеб-

ной нагрузке).  
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода 

зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важно-

сти и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обу-

чающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблю-

дать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков ре-

гуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окру-

жающих; формирование представлений о наркотизации как поведении, опас-

ном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореа-

лизации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально 

значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в призна-

нии окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомле-

ние подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе ана-

лиза своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное 

за компьютером.  
 
2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую за-

дачу (формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактиче-

скую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в со-

вместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  
Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений ак-

тивной жизненной позиции обучающихся в школе:  
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников);  
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- 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, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях - недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать ак-

тивность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия меж-

ду 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 портфо-

лио. 
 
2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обу-

чающихся 
В процессе реализации программы в школе используются следующие 

критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, фор-

мирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях). 
Показатели:  
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучаю-

щихся (заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных сек-

ций, регулярности занятий физической культурой;  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных категорий 
обучающихся;  

- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обес-

печению жизни и здоровья обучающихся,  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 
обучающихся, здорового и безопасного образа жизни);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обу-

чающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и 

родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профиль-

ных организаций, родителей, общественности и др.  
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Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных 

отношений обучающихся. 
Показатели:  
- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных от-

ношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличност-

ных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, 

спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.);  
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе по-

зитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности 

задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уро-

вень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся;  
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обес-

печению позитивных межличностных отношений обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений обучающихся;  
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межлично-

стные отношения обучающихся, с психологом.  
Критерий 3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразо-

вательных программ. 
Показатели:  
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания 

образования в реализуемой образовательной программе, степень информиро-

ванности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися дан-

ного содержания образования;  
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач ана-

лизом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень диффе-

ренциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обу-

чающихся;  
- степень корректности и конкретности правил педагогического содейст-

вия обучающимся в освоении общеобразовательных программ;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в 

освоении общеобразовательных программ);  
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении об-

щеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.  
Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренен-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 
Показатели:  
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах 

воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 
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экологической культуры, уровень информированности об общественной само-

организации класса;  
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, граждан-

ского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок за-

дач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе; при фор-

мулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной ор-

ганизации, специфика класса;  
- степень корректности и конкретности принципов и методических пра-

вил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического вос-

питания обучающихся;  
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданско-

го, трудового, экологического воспитания обучающихся);  
- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудово-

го, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к ор-

ганизации мероприятий профильных организаций родителей, общественности 

и др.  
 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:  
- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся строится, в 

первую очередь, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 

школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности);  
- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются 

общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся, задаваемые ФГОС ООО, и специфические, определяемые 

социальным окружением школы, традициями, ее укладом и др.;  
- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  
- мониторингу придан общественно-административный характер, вклю-

чающий работу администрацию школы, родительскую общественность, пред-

ставителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и др.);  
- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагно-

стики; 
- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный 

объем работы педагогов;  
- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи 

и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  
- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, уче-

нических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, кол-
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лектив, обучающийся сравниваются только сами с собой);  
- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мо-

ниторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 

деятельности школы).  
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся включает следующие элементы:  
- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ ду-

ховно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС ООО и учета специфики школы (со-

циокультурное окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общест-

венности, наличные ресурсы);  
- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспе-

чивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обу-

чающихся;  
- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации 

планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших 

благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллек-

тивов), отдельных обучающихся.  
 

 
2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации обучающихся, формирования экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся явля-

ются следующие. 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта об-

щения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конст-

руированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему много-

национального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентифика-

ция себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение субъек-

тивной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентич-

ность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 
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историей народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устой-

чивых 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 собст-

венным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; ве-

ротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готов-

ность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

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

стия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Готовность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых устано-

вок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, право-

сознание. 
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрос-

лыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности.  

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

альной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и обществен-

ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готов-

ности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые вовлечены и которые формируют самиобучающиеся; вовлеченность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в жизнедеятель-

ности подросткового общественного объединения, включенного в продуктив-
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ное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение ком-

петентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценно-

стей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со-

вместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидер-

ского потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-

ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического ха-

рактера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетиче-

ского, эмоционально-ценностного 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 че-

ловека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культу-

ры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохо-

зяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохран-

ной деятельности).  
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2.3.13. План воспитательной работы 
№п

/п 
Мероприятие Класс Планируемый воспитательный 

результат 
Уро-

вень  
 

Сроки Ответственный 

1 Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей, формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания  
 День пожилого человека (концерт-

поздравление, оказание шефской помощи) 
5-9 Уважение к старшему поколению 3 октябрь Старшая вожатая, 

кл. руководители 
 Кл. часы, посв. Всемирному дню толерантно-

сти 
5-9 Уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции 

1-2 ноябрь Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

социальный педагог 

 Неделя правовых знаний (беседы с предста-

вителями органов системы профилактики) 
5-9 Общие представления о правах и 

обязанностях человека, граждани-

на 

1-2 ноябрь Замдиректора по ВР, 

кл. руководители 

 Кл. часы «Государственная символика»,  «За-

кон и ответственность», «Имею право» и т.д.  
 

5-9 Формирование ценностного от-

ношения к закону РФ 
1-2 ноябрь Кл. руководители 

 Кл. часы, посв. дню Народного Единства 5-9 Способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликуль-

турном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонацио-

нального народа России, воспи-

танное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентич-

ность с территорией, с природой 

России, идентификация себя в ка-

1-2 ноябрь Кл руководители 
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честве гражданина России, субъ-

ективная значимость использова-

ния русского языка и языков на-

родов России, осознание и ощу-

щение субъективной сопричаст-

ности с судьбой российского на-

рода). 
 Кл. часы, посв. Дню рождения школы 5-9 Ценностное отношение к истории 

школы, её традициям 
1-2 ноябрь Кл руководители, 

руководитель 

школьного музея 
 Мероприятия, посв. Дню славянской пись-

менности 
5-9 Осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и чело-

вечества 

1-2 май Учителя русского 

языка и литературы 

 Кл. часы, посв. Дню Героя (встречи с инте-

ресными людьми) 
5-9 Ценностное отношение к истории 

страны, патриотизм 
1-2 декабрь Кл руководители 

 Экскурсии в храм Георгия Победоносца (с 

согласия родителей) 
5-8 Ценностное отношение к истории 

и культуре родного посёлка, рели-

гии России 

2 В течение 

года 
Кл. руководители 

 Участие в районном конкурсе «Подросток и 

закон» 
9 Сформированность ценностно-

смысловых установок, отражаю-

щих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, право-

сознание 

3 ноябрь Учителя обществоз-

нания 

2 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству  

 Участие в поисковой экспедиции «Вахта Па-

мяти» 
9 Способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликуль-

3 Апрель-
май 

Заместитель предсе-

дателя поискового 
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турном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонацио-

нального народа России, воспи-

танное чувство ответственности и 

долга перед Родиной),  

отряда «Высота» 

Прокопович Е.М. 

 Факультативные курсы «Историческое и ли-

тературное краеведение» 
5-8 Осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов России и чело-

вечества 

1-2 В течение 

года 
Учителя русского 

языка и литературы, 

истории 

 Участие в районных литературно-
краеведческих встречах 

8-9 Осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, 

языка, культуры своего края 

3 октябрь Учителя русского 

языка и литературы 

 Мероприятия, посв. Дню рождения школы 

(акция «Подарок школе», кл. часы, экскурсии 

в школьный музей) 

5-9 Знание истории и традиций своей 

школы, уважительное, бережное 

отношение к ней 

2 ноябрь Замдиректора по ВР, 
кл. руководители, 

руководитель 

школьного музея 
 Школьная краеведческая конференция 5-9 Знание истории и традиций своей 

школы, уважительное, бережное 

отношение к ней 

3 январь кл. руководители, 

руководитель 

школьного музея 
 Митинг, посв. 9 мая 

 
5-7 
8-9 

Способность к осознанию россий-

ской идентичности в поликуль-

турном социуме (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонацио-

нального народа России, воспи-

танное чувство ответственности и 

долга перед Родиной) 

3 
3 

май Старшая вожатая 
Кл. руководители 

 Кл. часы, посв. 23 февраля, 9 мая, встречи с вете-

ранами) 
5-9 1-2 По плану Кл. руководители 
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Уважительное отношение к вете-

ранам, старшему поколению 
3 Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

 Кл. часы «Знакомство с Уставом школы,  

правилами внутреннего распорядка для уча-

щихся», «Мои права и обязанности» 

5-9 Освоенность социальных норм, 

правил поведения 
 
 
 

2 сентябрь Кл. руководители 

 Мероприятие «Дорога в 5 класс» 5 Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и со-

обществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и сверстни-

ков) 

3 сентябрь Старашя вожатая 
Кл. руководители 

 Мероприятие «Здравствуй, школа!» 5-9 интериоризация ценностей соци-

ального творчества, ценности про-

дуктивной организации совмест-

ной деятельности, самореализации 

в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного 

партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, реф-

лексии изменений, способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного 

лидерского потенциала).  
 

2 1 сентября Замдиректора по ВР 

 Новогоднее КТД 5-9 3 декабрь Замдиректора по ВР, 

кл. руководители 
 Первоапрельское КТД  3 Апрель Замдиректора по ВР, 

кл. руководители 
 Линейка Последнего звонка 9 3 май Замдиректора по ВР, 

кл. руководители 

 Отчётная конференция органов школьного 

самоуправления 
5-9 Вовлеченность в непосредствен-

ное гражданское участие, готов-

ность к участию в жизнедеятель-

ности подросткового обществен-

2-3 апрель Замдиректора по ВР, 

руководители орга-

нов школьного са-

моуправления 
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ного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальны-

ми институтами 
 Кл.часы «Режим дня», «Учись учиться» 5-9 Сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, го-

товность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самооб-

разованию 

1-2 сентябрь Кл. руководители 

 Кл часы «Как подготовиться к ГИА?» 9 2 май Кл. руководители, 

психолог 

 Участие в социальных акциях, социальных 

проектах («Стань дедом Морозом!», «Забо-

та», «Внимание! Тормози заранее!», «Нет 

наркотикам», «вместе – против СПИДа» и 

др.) 

5-9 идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразо-

ваний, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятель-

ности  
формирование компетенций ана-

лиза, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии из-

менений, способов взаимовыгод-

ного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидер-

ского потенциала). 

3 В течение 

года 
Замдиректора по ВР, 

кл. руководители, ст. 

вожатая 

 Оказание шефской помощи пожилым людям 5-9 идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразо-

ваний, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятель-

ности 

3 В течение 

года 
Замдиректора по ВР, 

кл. руководители, ст. 

вожатая 

 Участие в районном конкурсе «Лидер года» 8-9 Реализация собственного лидер-

ского потенциала 
3 март Ст. вожатая 
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 Участие во Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра» 
 идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразо-

ваний, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятель-

ности 

3 апрель Замдиректора по ВР, 

кл. руководители, ст. 

вожатая 

 Организация самоуправления в классах 5-9 Участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономиче-

ских особенностей 

2-3 В течение 

года 
Классные руководи-

тели 
 Организация работы органов школьного  са-

моуправления («Совет актива, Совет старше-

классников, Учком, Совет физкультуры и 

спорта, Совет краеведения и туризма, Совет 

музея) 

5-9 3 В течение 

года 
Зам.директора по 

ВР, председатели 

органов школьного 

самоуправления 

4 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии 

 Операция «Урожай» 5-9 Осознание нравственной природы 

труда, опыт участия в различных 

видах общественно полезной дея-

тельности 

3 сентябрь Руководитель при-

школьного участка, 

кл. руководители 

 Конкурс презентаций «Моя будущая профес-

сия» 
5-6 Представление о различных про-

фессиях, осознание приоритета 

нравственных основ труда 
Готовность к личностному само-

определению, способность ста-

вить цели и строить жизненные 

планы. 

3 ноябрь Старшая вожатая, 

кл. руководители 
 Кл часы «Мир профессий» 5-6 1-2 ноябрь Кл. руководители 

 Кл. часы «Я и моя будущая профессия» 7-8 2 декабрь Кл. руководители 

 Экскурсии на предприятия 8-9 3 По плану Кл. руководители 

 Социальные пробы 9 3  Кл. руководители 

 Анкетирование и тестирование учащихся 8-9 2-3  Школьный психо-

лог, кл. руководите-

ли 
  «Я-дежурный» (дежурство по школе) 6-9 Навыки трудового сотрудничества 3 По графи- Зам.директора по 
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со сверстниками и взрослыми. 
Бережное отношение к школьному 

имуществу, поддержание чистоты 

и порядка в школе 

ку ВР, кл. руководите-

ли 

 Участие в акциях «Забота», «Стань Дедом 

Морозом», «Подари тепло» 
5-9 Осознание нравственной природы 

труда, опыт участия в различных 

видах общественно полезной дея-

тельности 

3 По плану Зам.директора по 

ВР, кл. руководите-

ли, ст. вожатая 

 Субботники, генеральные уборки 5-9 Бережное отношение к школьному 

имуществу, поддержание чистоты 

и порядка в школе и на пришко-

льной территории.  
Знание истории школы, уважи-

тельное отношение к ней, патрио-

тизм 

3 По плану Зам.директора по 

ВР, кл. руководите-

ли 
 Благоустройство территории школы и памят-

ника 
5-9 3 Апрель - 

июнь 
Зам.директора по 

ВР, кл. руководите-

ли 

5 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосо-

вершенствования  
 Цикл нравственных классных часов по теме 

«Уроки милосердия и доброты»: «Если добрый 

ты», «Без друзей меня чуть-чуть», «Чем сердиться 

- лучше помириться», «Почему чашка воды 

больше моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

 

5-9 Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении мо-

ральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к соб-

ственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенст-

вованию; веротерпимость, уважи-

тельное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их 

1-2 По плану Кл. руководители 

 Цикл классных часов по теме «Поговорим о вос-

питанности : «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть хорошим 

сыном и дочерью» и т.д. 
 

5-8 1-2 По плану Кл. руководители 

 Проведение бесед нравственного содержания 

миссионерами храма Георгия Победоносца (с 
5-9 1-2 По плану Кл. руководители 
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согласия родителей) отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению 

в поступках, поведении, расточи-

тельном потребительстве; 
 День пожилого человека 5-9  

Уважительное отношение к стар-

шему поколению 

2 октябрь Преподаватель му-

зыки 
 Концерты в геронтологическом отделении 

с.Николаево 
5-9 2-3 Октябрь, 

декабрь, 

май 

Зам. директора по 
ВР, преподаватель 

музыки 
 Кл часы, посв. Дню матери 5-8 Уважительное отношение к роди-

телям, своей семье  
1-2 ноябрь Кл. руководители 

Ст. вожатая 
 Районные конкурсы «Моя мама – лучшая на све-

те!»(по линии женсовета), «Портрет милой ма-

мочки» (ЦСПСиД) 

5-9 Уважительное отношение к роди-

телям, своей семье 
2-3 ноябрь Кл. руководители 

Ст. вожатая 

 Изучение курса «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

5 Сформированность представлений 

об основах светской этики, куль-

туры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в ста-

новлении гражданского общества 

и российской государственности; 

понимание значения нравственно-

сти, веры и религии в жизни чело-

века, семьи и общества 

2-3 Сентябрь - 
январь 

Учитель курса 

6 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни 
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 Осенний кросс 5-9  
Сформированность ценности здо-

рового и безопасного образа жиз-

ни; интериоризация правил инди-

видуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на до-

рогах.  
 

3 сентябрь Учителя физкульту-

ры 
 Школьные соревнования по баскетболу, во-

лейболу, пионерболу 
5-9 3 Ноябрь - 

декабрь 
Учителя физкульту-

ры 
 День здоровья с родителями 5-9 3 январь Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая, учи-

теля физкультуры 
 Классные часы по ЗОЖ, посв. Всероссийско-

му дню здоровья 
5-9 1-2 Апрель Зам. директора по 

ВР  
Кл. руководители 

 Всемирный день отказа от курения 5-9 1-2 октябрь Зам. директора по 

ВР  
Кл. руководители 

 День борьбы со СПИДом 8-9 1-2 1 декабря Зам. директора по 

ВР 
 «Танцевальный марафон» 5-9 3 Апрель Ст. вожатая, учителя 

физкультуры, кл. 

руководители 
 День борьбы с алкоголизмом 5-9 1-2 Март Зам. директора по 

ВР  
Кл. руководители 

 День борьбы с наркоманией 
- кл. часы 
-Конкурс плакатов 
-Участие в районном конкурсе «У опасной 

черты» 

  
1-2 
3 
3 

Май-июнь Зам. директора по 

ВР  
Кл. руководители 

 День борьбы с курением   1-2 май Зам. директора по 

ВР  
Кл. руководители 
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 Районный конкурс «Безопасное колесо» 5   Ст. вожатая, учителя 

физкультуры 
 Акции «Внимание! Тормози заранее», «Не-

куда спешить» 
5-6   Ст. вожатая 

 Кл.часы с приглашением работников ЦРБ, 

школьного фельдшера 
 1-2 По плану Зам. директора по 

ВР  
Кл. руководители 

 Анкетирование и тестирование с целью ран-

него выявления немедицинского потребления 

психотропных веществ 

7-9 2-3 По плану Замдиректора по ВР 
Фельдшер, нарко-

лог-психиатр ЦРБ 
Социальный педагог 
психолог 

 Месячник физкультуры и спорта 5-11 2-3 Январь - 
февраль 

Зам.директора по 

ВР, старшая вожа-

тая, учителя физ-

культуры 
 Создание и просмотр соц. рекламы, видеоро-

ликов и видеофильмов о вредных привычках 
5-9 2-3 В течение 

года 
Кл. руководители, 

социальный педагог 
 Однодневные и многодневные походы 5-9 2-3 Сентябрь-

октябрь, 

май-июнь 

Кл. руководители 

 Участие в спортивных соревнованиях раз-

личного уровня 
5-9 3 В течение 

года 
Учителя физкульту-

ры, руководители 

спортивных секций 
7 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

 Акция «Наш дом- Земля»  Сформированность основ эколо-

гической культуры, соответст-

вующей современному уровню 

экологического мышления, нали-

2-3 май Зам. директора по 

ВР  

Кл. руководители 
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чие опыта экологически ориенти-

рованной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в 

жизненных ситуациях  
 Экологический десант  5-9 Наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-
оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию при-

роды, к занятиям сельскохозяйст-

венным трудом) 

3 май Зам. директора по 

ВР  
Кл. руководители 

 Кл. часы экологической направленности («О 

братьях наших меньших», «Сохрани всё жи-

вое», «День птиц» и т.д.) 

5-9 Сформированность основ эколо-

гической культуры, соответст-

вующей современному уровню 

экологического мышления 

1- Апрель - 
май 

Кл. руководители 

 Однодневные и многодневные походы 5-9 Ценностное отношение к природе 

родного края, основы знаний рас-

тительного и животного мира, ос-

воение норм экологической этики 

3 Сентябрь, 

май-июнь 
Кл. руководители 

 Школьный и районный туристический слёт 7-10 Готовность к исследованию при-

роды, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом 

3 Октябрь 
июнь 

Зам. директора по 

ВР 
Ст. вожатая 
Руководитель Сове-
та туризма и краеве-

дения  
Кл. руководители 

 Участие в районных олимпиадах по краеве-

дению, экологии 
5-9 Повышение уровня экологических 

знаний 
2-3 По плану Учителя-

предметники 
 Участие в районных конкурсах «Подрост», 

«Гимн воде», «Гелиантус», «Капель» и др. 
5-9 Готовность к художественно-

эстетическому отражению приро-

3 По плану Учителя-
предметники 
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ды 
 Просмотр фильмов природоохранной на-

правленности 
5-9 Повышение уровня экологических 

знаний 
1-2 Апрель - 

май 
Кл. руководители 

 Туристическая игра «Туристскими тропами» 5-6 Готовность к исследованию при-

роды, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом 

3 сентябрь Руководитель Сове-

та туризма и краеве-

дения, кл. руководи-

тели, ст. вожатая 
 Экскурсии (в палеонтологический музей и 

др.), виртуальные выставки 
5-9 Получение знаний о традициях 

нравственно-этического отноше-

ния к природе в культуре народов 

России 

3 В течение 

года 
Кл. руководители, 

учителя биологии 

8 Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства 

 Фестиваль памяти М.В.Никонова 5-9 Способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отече-

ства, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека ху-

дожественными произведениями, 

сформированность активного от-

ношения к традициям художест-

венной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-
значимой ценности. 

3 март Учитель музыки 

Шикалова Н.И., 
замдиректора по ВР 

 Районный конкурс «Юные дарования» 5-9 Способность к эмоционально-
ценностному освоению мира, са-

мовыражению и ориентации в ху-

3 декабрь Учитель музыки 

Шикалова Н.И., 
замдиректора по ВР 
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 Районный конкурс «Лампа Алладина» 5-9 дожественном и нравственном 

пространстве культуры; 
3 март Старшая вожатая 

 Тематические экскурсии в районный крае-

ведческий музей, музей им.Васнецовых в 

с.Рябово, музей г.Кирова и др. 

5-9 Развитость эстетического созна-

ния через освоение художествен-

ного наследия народов России и 

мира (способность понимать ху-

дожественные произведения, от-

ражающие разные этнокультур-

ные традиции; сформированность 

основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средст-

ва организации общения) 

2-3 В течение 

года 
Кл. руководители 

 Участие в отчётных концертах ДШИ 5-9 Формирование потребности и 

умения выражать себя в различ-

ных видах творчества 

3 май Преподаватели 

ДШИ 

 Посещение лекториев в ДШИ 5-9 Общие представления об эстети-

ческих и художественных ценно-

стях отечественной и мировой 

культуры 

3 По плану Зам.директора по 

ВР, кл. руководите-

ли 

 Посещение мастеров-классов местных масте-

ров прикладного искусства 
5-9 Формирование потребности и 

умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества 

2 По плану Кл. руководители, 

преподаватели ДДТ, 

руководители ЦДК 
 Персональные выставки воспитанников ДДТ, 

ДШИ 
5-9 Опыт самореализации в различ-

ных видах творческой деятельно-

сти 

3 март преподаватели ДДТ, 

ДШИ, руководители 

ЦДК 
 Участие в районном конкурсе-выставке 

«Формула рукоделия» 
5-9 Формирование потребности и 

умения выражать себя в доступ-

3 март Ст. вожатая, препо-

даватели ДДТ 
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ных видах творчества 
 Школьная предметная неделя искусства 5-9 Сформированность основ художе-

ственной культуры обучающихся 

как части их общей духовной 

культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства органи-

зации общения 

2 Январь - 
февраль 

Зам.директора по 

УВР, учителя музы-

ки, ИЗО, литературы 

 Посещение спектаклей, концертов, выставок 5-9 Развитая потребность в общении с 

художественными произведения-

ми, сформированность активного 

отношения к традициям художе-

ственной культуры как смысло-

вой, эстетической и личностно-
значимой ценности. 

1-2 В течение 

года 
Кл. руководители, 

зам.директора по ВР 
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2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающи-

мися при получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы заключается в определении ком-

плексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной про-

граммы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики произ-

водных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 

решаются следующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении основной обра-

зовательной программы основного общего образования;  
- определение оптимальных специальных условий для получения основ-

ного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей;  
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррек-

ционных образовательных программ, учебных планов для обучения школьни-

ков с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей;  
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровожде-

ния обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК) и психолого-медико-педагогического кон-

силиума (ПМПк);   
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адапта-

ции и профессиональной 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.  
Программа базируется как на общих дидактических принципах (система-

тичность, активность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так 

и на специальных принципах, ориентированных на учет особенностей обучаю-

щихся с ОВЗ:  
- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  
- принцип обходного пути – формирование новой функциональной сис-

темы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  
- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-

плексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед,  педагог-психолог, ме-

дицинские работники, социальный педагог и др.).  
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2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-

рекционных направлений работы, способствующих освоению обучающи-

мися с особыми образовательными потребностями основной образова-

тельной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское - раскрыва-

ются содержательно в разных организационных формах деятельности образо-

вательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).  
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

при освоении основной образовательной программы основного общего образо-

вания;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-

стики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с 

ОВЗ;  
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучаю-

щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспита-

ния ребенка;  
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования.  
Коррекционно-развивающая работа включает:  
- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекци-

онных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  
- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний;  
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  
- совершенствование навыков получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  
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- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным на-

правлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников обра-

зовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-

ния и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивиду-

альными способностями и психофизиологическими особенностями.  
Информационно-просветительская работа включает:  
- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;  
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий детей с ОВЗ.  
 
2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 

развития, успешности освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в школе 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями входят сле-

дующие специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 
 
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 
Разработка и реализация Программы коррекционной работы в школе 

осуществляется в несколько этапов. 
Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспече-

ние коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их осо-

бые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, до-

полняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий 

учащихся с ОВЗ.  
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Этап 2 (проектный). Разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 
Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию про-

граммы коррекционной работы. 
Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется 

внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение хода 

реализации программы на школьных консилиумах, методических объединени-

ях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение.  
 

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного психолого-
медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных предста-

вителей).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
логопедом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также ее уставом. Реализуется   преимущественно во внеурочной деятельности   
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучаю-

щихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

школы, представителей администрации и родителей (законных представите-

лей).  
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 

осуществляются медицинским работником (школьным фельдшером)  на регу-

лярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, 

имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  
 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направ-

лена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюде-

ние их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образо-

вательной среды.  
 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы. Педагог-
психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ОВЗ.  
 Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации 

принимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середи-

не и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в нача-

ле, середине и в конце учебного года).  
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны школой.  
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению 
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и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной про-

граммы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения).  
Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят 

мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, свое-

временно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осу-

ществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  
В состав ПМПк входят: педагог-психолог,  учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог,  фельдшер, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального со-

провождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание спе-

циальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных (Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
  
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целе-

вую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариатив-

но-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекци-

онной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

школы, других образовательных организаций и институтов общества, реа-

лизующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 
Коррекционная работа в школе осуществляется  во всех организационных 

формах деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и вне-

учебной (внеурочной деятельности).  
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы.   
Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне 

образования по специальным предметам.  
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные заня-

тия со специалистами (учитель-логопед,   педагог-психолог) по индивидуально 

ориентированным коррекционным программам.  
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осущест-

вляется по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педаго-

гами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) в школе разрабатываются индивидуальные учебные планы.  
Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществ-

ляется педагогами и специалистами.  



170 
 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвя-

зи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педа-

гогов (учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и 

др.) и специалистов (учитель-логопед,  педагог-психолог, медицинский работ-

ник) внутри школы. 
Взаимодействие включает:  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, пре-

доставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обу-

чающегося;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-
волевой и личностной сфер ребенка.  

 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требо-

ваний к результатам, определенным ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-

ванный характер и могут определяться индивидуальными программами разви-

тия детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планиру-

ются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предмет-

ные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результа-

ты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося 

в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, на-

правленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктив-

ное общение и т. д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индиви-

дуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-

ние организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обоб-

щенные результаты итоговой аттестации на уровне основного общего образо-

вания.  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду-

щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся 
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класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) соб-

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля дости-

жений. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

Примерный учебный план основного общего образования (далее - учеб-

ный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (далее – Стандарт), утвержденного Приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.12.2010 №1897(в ред. приказа Министерства образова-

ния и науки от 29.12.2014 № 1644), определяет максимальный объем аудитор-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных об-

ластей по классам (годам обучения). Учебный план представлен в приложении 

к ООП ООО. 
    

 
 3.2. Календарный учебный график  
  
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен  с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательно-

го процесса. Представлен в приложении к ООП ООО. 
  
 
3.3. План внеурочной деятельности 
  
 

Название кружка, 

секции 
Руководитель 

 

Класс Количе-

ство уча-

щихся 

Количе-

ство часов 

Сольное пение Шикалова Н.И. 5а  1 

Клуб «Исследова-

тель» 
Корепанова Э.В. 5а  1 

Театральный кру-

жок 
Прокопович Е.М. 5а  1 

 К тайнам слова Катаева О.Ю. 5а  1 

Спортивный клуб Голованова Н.Л. 5а  1 
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Спортивный ту-

ризм 
Котлячкова Е.Н. 5б  1 

Творческая мастер-

ская 
Яковлева Н.В. 5б  1 

Мой мир Лекомцева Л.Н. 5б  1 

Юный информатик Юркин В.П. 5б  1 

Путешествие по 

Великобритании 
Чиркова О.А. 5б  1 

 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной 

системы функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и вклю-

чает в себя:   
- план организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений 

по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объ-

единений, организаций и т. д.;  
- план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные общест-

ва, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 
- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение ор-

ганизационной и учебной документации, организационные собрания, взаимо-

действие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и т. д.); 
- план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 

(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюто-

ров, педагогов-психологов); 
- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространст-

ве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики не-

успеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты уча-

щихся);  
- план воспитательных мероприятий. 
Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выде-

ляемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе ос-

новной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами коли-

чества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не 

более 10 часов.  
Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос обра-

зовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на перио-

ды каникул, но не более половины количества часов. Внеурочная деятельность 
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в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или 

на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т.д.). 
Организация жизни ученических сообществ является важной составляю-

щей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как: 
- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательст-

вом; 
- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний со-

циальных ролях человека; 
- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в обще-

ственно значимой совместной деятельности. 
Организация жизни ученических сообществ может происходить: 
- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешколь-

ной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправле-

ния, участия в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в 

школе и за ее пределами;  
- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие обучающихся в деятельности производствен-

ных, творческих объединений, благотворительных организаций;  
- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в 

ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 
 
3.4. Система условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
В школе созданы условия реализации основной образовательной програм-

мы основного общего образования, обеспечивающие для участников образова-

тельных отношений возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных ин-

тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, 

через организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 
культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граждан-

ской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспе-
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чения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии ООП 

ООО и условий ее реализации; 
- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 
- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

развития субъекта Российской Федерации; 
- эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников школы, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 
- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 
3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-
методических 

 
Кадровые условия реализации ООП ООО 
  
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации 

ООП ООО. 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационным категориям. 
Непрерывность профессионального развития работников школы, реали-

зующей ООП ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнитель-

ных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года.
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ФИО Когда и что 

закончил 
Пед. 

стаж 
Категория,   Должность Награды  Год про-

хожде-

ния кур-

сов 

1. Веретенни-

кова Татьяна 

Алексеевна 

ГГПИ 

  

26/2  высшая 

  

 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Грамота депар-

тамента обра-

зования, 2005 

Грамота 

МО(2012) 

2013  

2. Вшивцева 

Ирина Вла-

димировна 

КГПИ, 
1987 г. 

  
  

25/25 высшая 

 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

  звание «По-

четный работ-

ник общего 

образования» 

2011 

2013 

3. Воробьёва 

Надежда 

Александ-

ровна 

КГПИ, 1980 г. 

   

  

35/34  первая 

  

учитель мате-

матики 
грамота Депар-

тамента, Ми-

нистерства об-

разования и 

науки РФ 

   2011 

4. Гребнева 

Елена Вик-

торовна 

ГГПИ, 1994 г. 

   

21/19 первая 

  

учитель на-

чальных клас-

сов 

Грамота Де-

партамента об-

разования, 

2012 

2013 

5. Голованова 

Надежда Ле-

онидовна 

Ярское  
 пед. Училище 

1086 г.;  
ГГПИ  
2010 г. 

30/29 первая 

  

учитель физ-

культуры 
грамота    

Министерства 
образования 

(2012) 

 2011 

6. Катаева Оль-

га Юрьевна 
ВГГУ 

   2004 г. 
17/17  высшая  

 

зам. директора 

по ВР,  учитель 

русского языка, 

литературы 

грамота   де-

партамента об-

разования Ки-

ровской облас-

ти (2009) 

2013 

7. Киселёва 

Елена Ве-

ниаминовна 

Омутнинское 

пед. училище 

 1988 г. 

 

27/22   воспитатель   грамота школы 

2011, грамота 

отдела образо-

вания админи-

страции Фа-

ленского рай-

она (2015) 

 2015 

8. Корепанова 

Светлана 

Леонидовна 
 

ГГПИ  1996 г. 19/17 первая 

 

учитель на-

чальных клас-

сов 

грамота шко-

лы, грамота 

РУО 

2012 

9. Корепанова 

Эльвира Вя-

чеславовна 

 ВятГГУ,   

2003 г. 

12/4   Высшая  

  

Учитель хи-

мии, биологии  
 Грамота Де-

партамента об-

разования Ки-

ровской облас-

ти (2014) 

2012  

10. Копалиани 

Светлана 

 Вят ГГУ  23/22  первая учитель на-

чальных  клас-

 Грамота РУО 

(2008) 
2012 
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ФИО Когда и что 

закончил 
Пед. 

стаж 
Категория,   Должность Награды  Год про-

хожде-

ния кур-

сов 

Викторовна   2007 г.    сов 

11. Котлячкова  

Евгения Ни-

колаевна 

Вятский ГПУ  

2002 г. 

13/13 первая 

 

учитель гео-

графии 
 Департамента 

образования 

(2011) 

2013 

12. Кузнецова 

Лена Ана-

тольевна 

ГГПИ, 1992 23/23 первая 

  

 

 учитель на-

чальных клас-

сов 

Департамента 

образования 

(2014) 

2013 

13. Мальцева 

Людмила 

Александ-

ровна 

КГПИ 

  1986 г.  

36/33   

  

 

учитель кор-

рекционных 

классов 

    Министерст-

ва образования 
(2008) 

   2015 

14. Манылова 

Оксана Ни-

колаевна 

МГОПУ 

 2002 г. 

18/17   

   

учитель – ло-

гопед 
грамота шко-

лы, РУО (2010) 
2013 

15. Матвеева 

Наталья Ва-

лентиновна 

КГПИ 

  1986 г. 

27/27    первая 

 

  учитель рус-

ского языка, 

литературы 

грамота  Де-

партамента об-

разования Ки-

ровской облас-

ти (2012) 

 2012 

16. Новикова 

Людмила 

Николаевна 

ГГПИ, 1998 17/17 первая 

   

учитель анг-

лийского языка 
грамота   ОО 

2013 
2013 

17. Овсюков 

Сергей Ев-

геньевич 

  ВГПУ, 1990 5/2  зам директора 

по ИКТ 
учитель мате-

матики 

Грамота школы 

(2015) 
2015 

18. Оленёв 

Алексей Ни-

колаевич 

КГПИ, 1990 г.  32/30  первая 

  

учитель физ-

культуры 
грамота РУО, 

школы 
  2012 

19. Оленёва 

Екатерина 

Олеговна 

Ярское  
пед. училище   

 1982 г. 

32/30 первая 

  

учитель  
нач. классов 

грамота Депар-

тамента (2001), 
ОО  (2012) 

2012 

20. Обухова 

Ирина Пет-

ровна 

ГГПИ 

  1996 г. 

19/19 первая 

 

учитель 
 начальных 

классов 

грамота   ОО 

(2014) 
2014 

21. Петрова На-

талья Алек-

сандровна 

КГПИ 

  1993 г. 

22/19  первая 

 

учитель исто-

рии,   
обществозна-

ния 

грамота школы 

грамота РУО  

2014 

22. Прокопович 

Елена Ми-

хайловна 

ГГПИ  1980 г. 32/31  высшая     учитель  
русского языка 
 и литературы 

 Почетный знак 

«Педагогиче-

ская слава» 

(2015), Отлич-

ник просвеще-

   2013 
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ФИО Когда и что 

закончил 
Пед. 

стаж 
Категория,   Должность Награды  Год про-

хожде-

ния кур-

сов 

ния 
23. Радыгина 

Татьяна 

Викторовна 

ГГПИ 

  1977 г. 

38/38 высшая 

 

учитель 
 русского языка  
и литературы 

Отличник про-

свещения, гра-

моты Мини-

стерства, Де-

партамента 
  

    2012 

24. Соболева 

Виктория 

Викторовна 

Советское 
 пед. училище   

 1992 г. 

22/22  первая 

   

учитель  
начальных 

классов 

Отдела образ. 

(2012)  
2012 

25. Сосегова 

Оксана Вла-

димировна 

ГГПИ   

 2001г. 

 

18/18  первая учитель исто-

рии, общест-

вознания 

грамота шко-

лы, ОО 2011 г 
2013 

26.  Лекомцева 

Людмила 

Николаевна 

  УдГУ,  2007 12/12  первая 

  

учитель анг-

лийского  язы-

ка, педагог- 
психолог 

грамота школы 
грамота ОО 

(2009) 
 
 

2013 

27. Ситникова 

Елена Алек-

сандровна 

ГГПИ,  1991    28/24 высшая  

  

учитель физи-

ки 
 Благод.Письмо 

Департ. (2014) 
2013 

28. Сунцова 

Светлана 

Николаевна 

ВятГГУ 
2011 

  

 10/7   учитель  анг-

лийского язы-

ка, социальный 

педагог 

грамота ОО 
(2015) 

2015 

29. Ушакова 

Елена Нико-

лаевна 

ГГПИ 2004 год   Учитель на-

чальных клас-

сов 

 2012 

30. Филимонова 

Марина Бо-

рисовна 

Халтуринское 
пед.училище  

 1985 г. 

27/15    воспитатель   грамота РУО 

(2011) 
 2012 

31. Четвертных 

Юлия Вла-

димировна 

ОПУ,   

2000 г. 

13/13  первая 

  

  Педагог-
организатор 

Грамота  
Департамента 

(2011) 

2013 

32. Чиркова Ма-

рия Констан-

тиновна 

  КОГОБУ СПО 

«Кировский 

педагогический 

колледж» 
 2013 

2/2  Учитель на-

чальных клас-

сов 

Грамота школы 

(2015) 
 

33. Чиркова Ок-

сана Ана-

тольевна 

ГГПИ,1998 г. 19/16 первая 

  

учитель анг-

лийского языка 
 РУО (2010) 

Администра-

ции района 

(2014) 

2015 

34. Шалыгин 

Анатолий 

Михайлович 

КГПИ  1980 
год 

  Учитель техно-

логии 
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ФИО Когда и что 

закончил 
Пед. 

стаж 
Категория,   Должность Награды  Год про-

хожде-

ния кур-

сов 

35. Шикалова 

Надежда 

Ивановна 

Пермский ин-

ститут культу-

ры  1989 г.  

26/13   высшая  

  

учитель музы-

ки 
  грамота   Ми-

нистерства 

(2011) 

2012 

36. Шкляева 

Екатерина 

Анатольевна 

 ГГПИ, 2006 14/13     Педагог-
библиотекарь  

грамота шко-

лы, РУО (2010) 
2013 

37. Шулятнико-

ва Ольга 

Викторовна 

ГГПИ, 1984 г 31/31 высшая   

  

  

 Директор 
школы, 

учитель мате-

матики 

«Почётный ра-

ботник общего 

образования 

РФ» 

2012  

38. Юркин Ви-

талий Пет-

рович 

КГПИ, 1980 г. 35/22  первая 

  

 

учитель ин-

форматика 
 грамота  Ми-

нистерства об-

разования Ки-

ровской облас-

ти (2015) 

2015  

39. Яковлева 

Наталья 

Викторовна 
 

ЯПУ 1988 г. 

 

24/19 первая   

 

учитель техно-

логии, ОБЖ 

  

грамота Депар-

тамента обра-

зования  

2012 

 

 

 

Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
  
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного основного общего образования; 
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 
- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой уча-

стниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

ООП ООО, а также механизм их формирования. 
Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется 

при формировании бюджета. 
  При финансировании МКОУ СОШ  п.Фаленки  используется региональ-

ный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 
 
 
Материально-технические условия реализации ООП ООО 
 Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечива-

ют:1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП ООО; 
2) соблюдение: 
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- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельно-

сти (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-
тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, от-

дельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учи-

тельской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической раз-

грузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 
- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

школы; 
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в месте распо-

ложения школы; 
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных соору-

жений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитально-

го ремонта; 
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

к объектам инфраструктуры школы). 
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления обра-

зовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицин-

ского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для ин-

дивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной дея-

тельности для всех участников образовательных отношений. 
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной, админист-

ративной и хозяйственной деятельности: 
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучаю-

щихся и педагогических работников; 
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мас-

терские), музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 
 -  библиотеку с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и кни-

гохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 
-  спортивные сооружения (залы,   стадион, спортивную площадку, тир, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 
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- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного го-

рячего питания, в том числе горячих завтраков; 
- помещения медицинского назначения; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием; 
- гардеробы, санузлы; 
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, кар-

триджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искус-

ства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации); 
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

должно обеспечивать возможность: 
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использова-

нием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и тра-

диционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций ос-

новных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художествен-

но-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультип-

ликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения рас-

пространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, техноло-

гиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и та-

ких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориен-

тированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использова-

ния цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, систематических занятий физической культурой 

и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприя-

тиях; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий; 
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- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной сре-

де организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой дея-

тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур-

сам Интернета, учебной и художественной литературе,  к множительной техни-

ке для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиови-

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проект-

ной деятельности учащихся 
- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежу-

точных и итоговых результатов; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представ-

лений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровожде-

нием; 
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, 

организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
 
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной дея-

тельности при получении основного общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родительской 

общественности; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи-

ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасно-

го образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 

осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического са-

моуправления); 



182 
 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультиро-

вание, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения высту-

пают: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обу-

чающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следую-

щий уровень образования и в конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учи-

телем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администраци-

ей образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррек-

ционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движе-

ния; 
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопас-

ного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребно-

стями и ОВЗ; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
 
Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечи-

ваются современной информационно-образовательной средой. 
Информационно-образовательная среда школы включает: 2 компьютер-

ных класса с 19 рабочими местами ученика и 2 рабочими местами учителя, 73 

персональных компьютера, установленных в учебных кабинетах, объединен-

ных в единую локальную сеть и имеющих выход в Интернет, 6 интерактивных 

комплексов (2 – в начальной школе), мобильный компьютерный класс. Школа 

имеет постоянный выход в интернет (скорость от 5 мбит/с и выше), собствен-

ный сайт и электронный журнал.     
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельно-

сти; 
- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспече-

ния; 
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- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельно-

сти; 
- мониторинг здоровья обучающихся; 
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности), в 

том числе в рамках дистанционного образования; 
- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной 

сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональ-

ных задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ.  
Функционирование информационно-образовательной среды школы соот-

ветствует законодательству Российской Федерации. 
 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

ООО обеспечивает: 
- школьная библиотека, оснащенная компьютерами и выходом в сеть Ин-

тернет  ( доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресур-

сам Интернета); 
- общий фонд библиотеки составляет 33 450 экземпляров, в том числе 

учебников  - 14000 экземпляров, учебно-методической литературы – 1034 эк-

земпляра.  Укомплектованность учебниками, учебно-методической литерату-

рой и материалами по всем учебным предметам ООП ООО – 100%. 
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубеж-

ную, классическую и современную художественную литературу; научно-
популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безо-

пасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 
Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным 

предметам, в том числе содержание предметных областей, представленное 

учебными объектами, которыми можно манипулировать, и процессами, в кото-

рые можно вмешиваться. 
 

3.4.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной за-

дачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуаль-

ного), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  
Созданные в школе условия: 
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- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запро-

сы участников образовательных отношений; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнера-

ми, использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результа-

тах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а так-

же целям и задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребно-

стей всех участников образовательных отношений; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 
ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отноше-

ний и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
  
 

Направление меро-

приятий 
Мероприятия Сроки реализа-

ции 
ответственный Участники 

I. Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государствен-

но-общественного управления (совета школы)   о 

введении в образовательной организации ФГОС 

ООО  

Август 2015 года Шулятникова О.В Совет школы, методи-

ческий совет 

2. Разработан и утвержден план-график введения 

ФГОС ООО 
Август 2015 года Шулятникова О.В Шулятникова О.В 

3. Разработаны: 
— локальные акты, 
— учебный план; 
— рабочие программы учебных предметов, курсов; 
— годовой календарный график; 
— положение о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 
— положение об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 
— расписание урочной и внеурочной деятельности. 

Август 2015 года Шулятникова О.В Руководители кафедр, 

учителя-предметники 

5.  Приведение должностных инструкций работни-

ков образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования 
и тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом  

Август 2015 года Шулятникова О.В Шулятникова О.В 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия Сроки реализа-

ции 
ответственный Участники 

 4.  Разработана   и утверждена ООП ООО школы    Август 2015 года Шулятникова О.В Вшивцева И.В., руко-

водители кафедр 

6.  Определен список учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соот-

ветствии с ФГОС основного общего образования  

Май 2015 года Вшивцева И.В. руководители кафедр 

8.  Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с уче-

том требований к минимальной оснащенности учеб-

ного процесса  

Май 2015 года Шулятникова О.В. Зам. директора по 

АХР, учителя  - пред-

метники 

9.  Доработка: 
– образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного графика; 
– положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся; 
– положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 
– положения об организации домашней работы обу-

чающихся; 
– положения о формах получения образования 

Сентябрь 2015 го-

да 
Шулятникова О.В. Руководители кафедр, 

учителя-предметники 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия Сроки реализа-

ции 
ответственный Участники 

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов 

 Шулятникова О.В. Шулятникова О.В., 
Сатюкова О.П. 

2. Корректировка локальных актов, регламенти-

рующих установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе стимули-

рующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 Шулятникова О.В. Шулятникова О.В., 
Сатюкова О.П. 

3. Заключение дополнительных соглашений к тру-

довому договору с педагогическими работникам 
 Шулятникова О.В. Шулятникова О.В., 

Сатюкова О.П. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимодействия уча-

стников образовательных отношений по  организа-

ции введения ФГОС ООО 

 Шулятникова О.В. Администрация 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

организаций общего образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной деятель-

ности 

 Вшивцева И.В. Администрация 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и роди-

телей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 Вшивцева И.В. Администрация 

4. Привлечение органов государственно общест-
венного управления  школы  к проектированию ос-

новной образовательной программы основного об-

щего образования 

 Шулятникова О.В. Совет школы 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия Сроки реализа-

ции 
ответственный Участники 

IV. Кадровое обеспе-

чение введения ФГОС 

ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реали-

зации ФГОС основного общего образования 
 Чиркова О.А. Руководители кафедр 

2. Создание (корректировка) плана-графика повы-

шения квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи с 

введением ФГОС основного общего образования 

 Чиркова О.А. Руководители кафедр 

3. Корректировка плана научно-методических семи-

наров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 Чиркова О.А. Руководители кафедр 

 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС  ООО 

1. Размещение на сайте образовательной организа-

ции информационных материалов о реализации 

ФГОС 

 Овсюков С.Е. Руководители кафедр 

2. Широкое информирование родительской общест-

венности о введении ФГОС  и порядке перехода на 

них 

 Овсюков С.Е. Руководители кафедр 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП ООО 

 Шулятникова О.В. Руководители кафедр 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регла-

ментирующих: организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

 Шулятникова О.В. Шулятникова О.В. 

VI. Материально- 
техническое обеспе-

чение введения ФГОС 

1. Анализ материально- технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 
  Руководители ка-

федр 
 

Педагоги школы 
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Направление меро-

приятий 
Мероприятия Сроки реализа-

ции 
ответственный Участники 

ООО 2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

 Шулятникова О.В. 

 
Четвертных С.Б. 

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям ФГОС ос-

новного общего образования 

 Четвертных С.Б. Четвертных С.Б. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

 Четвертных С.Б. Четвертных С.Б. 

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям ФГОС ос-

новного общего образования 

 Овсюков С.Е. Овсюков С.Е. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

 Шкляева Е.А. Шкляева Е.А. 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), раз-

мещенным в федеральных, региональных и иных ба-

зах данных 

 Овсюков С.Е. Овсюков С.Е. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участни-
ков образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

 Овсюков С.Е. Овсюков С.Е. 

 
 




