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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Безруковская основная 

общеобразовательная школа», расположено по адресу: 654218, Российская Федерация, Кеме-

ровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район,  село Безруково, улица Коммунальная, 12. 

Учредителем МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» является  админи-

страция Новокузнецкого муниципального района.  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897, с изменениями и дополнениями); с учетом примерной основной образо-

вательной программы основного общего образования (с изменениями и дополнениями). 

Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоро-

вья обучающихся. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуаль-

ное, общекультурное) в таких формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы 

и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т. д.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной де-

ятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования определяет Учреждение. 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО – начальное общее образо-

вание; ООО – основное общее образование; ООП – основная образовательная программа; ООП 

НОО – основная образовательная программа начального общего образования; ООП ООО – ос-

новная образовательная программа основного общего образования; ФГОС – федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт; РФ – Российская Федерация, УМК – учебно-

методический комплекс; ОВЗ – ограниченные возможности здоровья, ГИА – государственная 

итоговая аттестация. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Безруков-

ская основная общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями ФГОС ООО содер-

жит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизи-

рованные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие региональные, нацио-

нальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО;  

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе:  
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- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего образо-

вания, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности;  

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятель-

ности;  

-рабочую  программу воспитания;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов ООП ООО.  

Организационный раздел включает:  

- учебный план основного общего образования; 

 - план внеурочной деятельности;  

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

ООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образова-

тельных отношений, представленных во всех трех разделах основной образовательной про-

граммы: целевом, содержательном и организационном.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образова-

ния составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от 

общего объема ООП ООО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе основного общего образования предусматриваются:  

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультур-

ные;  

внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает до-

стижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стан-

дартом.  

Реализация основной образовательной программы основного общего образования осу-

ществляется самим Учреждением, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реа-

лизации.  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров-

ления: летние лагеря с дневным пребыванием обучающихся, разновозрастных отрядов, создава-

емых на базе Учреждения, работа спортивных площадок в вечернее время. 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к ре-

зультатам освоения обучающимися основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следу-

ющих основных задач: 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО.  

2. Обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования.  

3. Обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
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образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.  

4. Установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как части образователь-

ной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала Учреждения, 

обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого 

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

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации.  

5. Обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации учебных заня-

тий, взаимодействие всех участников образовательных отношений.  

6. Обеспечить профессиональную ориентацию обучающихся.  

7. Установить взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнерами.  

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

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

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

образовательных организаций дополнительного образования. 

9. Создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, развития их духовно-нравственных качеств.  

10. Обеспечить формирование российской гражданской идентичности обучающихся, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России.  

11.Обеспечить участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который предпо-

лагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инно-

вационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся 

в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемо-

го уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятель-

ности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающих-

ся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обу-

чающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только сов-

местно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только осу-

ществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью 

на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней пози-

ции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 
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целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, каче-

ственного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от само-

стоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекуль-

турные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстни-

ками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

  Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития - 

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

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразова-

нием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что 

он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребен-

ка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важ-

нейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, цен-

ностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное раз-

витие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подрост-

ков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, прояв-

ляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером соци-

альных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

    Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообра-

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором условий и методик обуче-

ния. 

     Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости под-

ростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Основные принципы построения программы:  

1. Принцип гуманизации: реальное соблюдение прав учителя и ребенка, закрепленных  федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации, Декларацией прав ребенка, Конвенцией о правах 

ребенка и другими нормативными документами; утверждение не приходящей ценности общекуль-

турного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, 

культуры, литературы и искусства. 

2. Принцип сотрудничества: построение взаимоотношений в школе на основе компетентности, автори-

тетности и поддержание достоинства в отношении учителей, повышающих уровень самооценки уче-

ников, на взаимном уважении и доверии учителей, учеников и родителей (законных представителей) 

в соответствии с принципами ненасильственного общения. 

3. Принцип индивидуализации обучения: предполагает всесторонний учет уровня развития способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, программ стимулирования и коррек-

ции развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов 

каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации: предполагает выявление и развитие у обучающихся склонностей и спо-

собностей к работе в различных направлениях изучаемых наук.  
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5. Принцип целостности: предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов 

развития, обучения и воспитания обучающихся; создание сбалансированного образовательного про-

странства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании образования, адекватность педа-

гогических технологий, содержанию и задачам образования. 

6. Принцип вариативности: поскольку одной из задач обучения в школе является комплексное образо-

вание, дающее возможность выпускникам поступить в ВУЗы различных профилей, то системой обу-

чения и программами должны быть обеспечены факультативные и специализированные курсы, инте-

грирован принцип вариативности программ и учебной литературы, подачи материала. 

В результате реализации ООП ООО главным и конечным результатом работы  МБОУ «Безруковская 

основная общеобразовательная школа»  должен стать Портрет выпускника:  

выпускник основной школы это школьник: 

- любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многона-

ционального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике;  

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственны-

ми ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, со-

трудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопас-

ного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для че-

ловека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы  основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы основного общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учеб-

ных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной дея-

тельности, курсов метапредметной направленности, рабочей программы воспитания, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО адекватно отражает 

требования ФГОС ООО, передаёт специфику образовательной деятельности, соответствует воз-

растным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организа-

ции их достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих ре-

зультатов.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по завершении обучения.  

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния:  

- программ по всем учебным предметам;  

- учебных программ по предметам, курсам, входящим в часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений;  

- программ курсов внеурочной деятельности. 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения ООП ООО отно-

сятся:  

– личностные результаты освоения основной образовательной программы, включающие готов-

ность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформиро-

ванность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражаю-

щих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской иден-

тичности в поликультурном социуме.  

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допус-

кающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации;  

– метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, включающие 

освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

– предметные результаты освоения основной образовательной программы, включающие 

освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных ситуаци-

ях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО, необходимых для 

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования отражают:  

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

шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежно-

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

дов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-

ред Родиной;  

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интере-

сов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

гообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

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

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

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

социальных и экономических особенностей;  

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

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

ответственного отношения к собственным поступкам;  
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

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

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

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

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя но-

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

тельной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально  

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению куль-

турой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

основного общего образования: 
Планируемые предметные результаты достигаются при изучении учебных предметов, вхо-

дящих в состав предметных областей, с учётом их специфики.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература»: от-

ражают  

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

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

коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в зави-

симости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-

турного языка и речевого этикета; умение различать  

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

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

держательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осу-

ществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной 

форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения;  

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

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собствен-

ную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

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

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сфе-

рой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (вклю-

чая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей  

и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского лите-

ратурного языка, оценивать свои  

языковые умения и планировать их совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

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

ние, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм,  

синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

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

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

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

имосвязи его уровней и единиц;  освоение базовых понятий лингвистики:  

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

нию и основным грамматическим признакам;  

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических  

признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков ча-

стиц;  

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междо-

метий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

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

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа словообразова-

тельных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоя-

тельных частей речи в предложении;  

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

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

текста;  

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

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

ки слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

лиза слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразова-

ния;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи;  

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции;  

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

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого сло-

ва в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнён-

ной и неосложнённой структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособ-

ленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с раз-

личными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предло-

жения;  

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

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюде-

ния норм их построения;  

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

в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии 

с ситуацией и стилем общения:  

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

ного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на 

основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

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

однозначных или многозначных слов, определения прямого  

и переносного значения, особенностей употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребле-

ния фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

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

ческими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
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письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

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

- применение правильного переноса слов;  

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

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, опре-

деление места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

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

значения, смыслового различия,  

стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов;  

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

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепри-

частным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструи-

ровании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых 

в связном тексте.  

Литература:  
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; форми-

рование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

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

особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой куль-

туры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего харак-

тера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции;  

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

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать  и интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра» отражают:  

Родной язык (русский):  
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

ней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических катего-

рий родного языка;  

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочета-

ния и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-

ватно ситуации и стилю общения;  

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

ными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографиче-

скими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в ре-

чевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Родная литература (русская):  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

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

да, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возмож-

ностей родного языка на основе изучения  

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;  

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего харак-

тера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции;  

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

ципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и  интер-

претировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают:  

Иностранный язык (английский). Второй иностранный язык (немецкий, французский):  
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литера-

туры разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

 2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владе-

ния изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изу-

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

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентифика-

ции личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой исто-

рии, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманисти-

ческих и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми раз-

ных культур;  

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

вития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социаль-

ных явлений, современных глобальных процессов;  
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном мире;  

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

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания со-

временного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

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

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять 

и аргументировать свое отношение к ней;  

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

ческого диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Рос-

сийском государстве.  

Обществознание:  
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституции Российской Феде-

рации;  

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

ственного развития;  

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

деления собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-

бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособ-

ности;  

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

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам;  

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

ственных дисциплин.  

География:  
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географиче-

ских знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

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

рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро из-

меняющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неод-

нородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географи-

ческого освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической сре-

ды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической ин-

формации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повсе-

дневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уров-

ня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  
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8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

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

ны отражать:  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  
1)формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяю-

щем описывать и изучать реальные процессы и явления:  

- осознание роли математики в развитии России и мира;  

- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий 

и их авторов;  

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

димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической тер-

минологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства мате-

матических утверждений:  

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;  

- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

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

ванию или от требования к условию;  

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

результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины;  

- решение логических задач;  

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

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений:  

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

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;  

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

вычислений;  

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

дач;  

- выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

- сравнение чисел;  

- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моде-

лировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат:  

- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем;  

- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с 

квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения;  

- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств сводящихся к 

линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений неравенств и их 

систем на числовой прямой;  

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

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей:  

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

сти; 

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

функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; 

- построение графика линейной и квадратичной функций; 
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- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;  

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

других учебных предметов;  

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

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений:  

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

угольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный парал-

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

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

длин и углов;  

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

стейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач:  

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

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

- проведение доказательств в геометрии;  

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

число, координаты на плоскости;  

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

щадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;  формиро-

вание представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, пред-

ставленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание вероят-

ностных свойств окружающих явлений при принятии решений:  

- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия;  

- решение простейших комбинаторных задач;  

- определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

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

больших чисел в массовых явлениях;  

- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практи-

ческого характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справоч-

ных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах:  

- распознавание верных и неверных высказываний;  

- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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

предметов; 

-  решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

- выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств;  

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

- и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполни-

теля; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 



17                                                                                                                                                                      

знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать спо-

соб представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных;  

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

пьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и пра-

ва.  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить:  

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспи-

тание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию;  

2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тради-

циях народов России, готовность на их основе сознательному самоограничению в поступках, пове-

дении, расточительном потребительстве;  

3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

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

и российской государственности;  

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

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского об-

щества в становлении российской государственности.  

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» должны 

отражать:  

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

ективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

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

рии и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (меха-

нических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного 

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

ным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности по-

грешностей любых измерений;  

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

движения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального при-

родопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и  

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека;  

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

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

ния здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов.  

Биология:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, истори-

чески быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности че-

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

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной орга-

низации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных био-

логических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

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

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

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

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и при-

родных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения эколо-

гического качества окружающей среды;  

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

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

Химия:  
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превраще-

ниях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком хи-

мии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естество-

знания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих яв-

лений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оцени-

вать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически без-

опасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлени-

ями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зави-

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

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

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабора-

торного оборудования и приборов;  

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

ских проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать:  

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

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстети-

ческого, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, спо-

собности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения;  

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

ния мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

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

ального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное 

художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зару-

бежного искусства, искусство современности);  

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

зительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека;  

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

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

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

тетических искусствах (театр и кино);  
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6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютер-

ная графика, мультипликация и анимация);  

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

тических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; форми-

рование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности. 

Музыка:  
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

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

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на ос-

нове осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культу-

ры;  

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

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлени-

ям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую дея-

тельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

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

ции, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связан-

ной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

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

ному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать му-

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

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемо-

го курса.  

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

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

лостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяс-

нение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохо-

зяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-

ности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

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

шения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования инфор-

мации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания;  

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

требованности на рынке труда. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать:  

Физическая культура:  

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

ном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической куль-

туры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регу-

лировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функци-

ональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и ле-
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чебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержа-

ние этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культу-

рой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной дея-

тельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга;  

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

ленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физиче-

ских качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок 

и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролиро-

вать направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

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

ющих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья 

и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физиче-

скими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах 

игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возмож-

ностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

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

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости без-

опасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера;  

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

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

тельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

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

и социального характера, том числе от экстремизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

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

наркотиков, курение и нанесение иного вреда  здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

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

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государ-

ства;  

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

вычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предо-

сторожность в ситуациях неопределенности;  

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

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО МБОУ «Безру-

ковская основная общеобразовательная школа» учитывается при оценке деятельности образова-

тельной организации, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Безру-

ковская основная общеобразовательная школа» определяется по завершению обучения. Все виды 
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результатов образования рассматриваются в едином целом в ходе освоения обучающимися разных 

видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных формах (урочной и внеурочной). 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии с 

ФГОС ООО:  

- определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управле-

ние качеством образования, описывать проект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки»  

- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, реализацию требований к результатам освоения основой образовательной программы 

основного общего образования;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общегообразования;  

- обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

- предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг дру-

га (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное);  

- позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующих уровень до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования как основы оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, и системы образования разного уровня.  

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — Система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

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

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эф-

фективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельно-

стью. Общие правила проведения процедуры учета результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ, систему оценок при промежуточной, итоговой аттестации и текущем контроле 

успеваемости определяет Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Безруковская основная  общеобразовательная школа».  

1.3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Безруковская 

основная  общеобразовательная школа» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оцен-

ка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их проме-

жуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутришкольного мониторинга МБОУ 

««Безруковская основная  общеобразовательная школа»», мониторинговых исследований муници-

пального, регионального и федерального уровней.  

В соответствии с этим, направлениями оценочной деятельности являются:  

-урочная деятельность, где критериальной базой выступают личностные, метапредметные и пред-

метные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;  

-внеурочная деятельность, в организации оценивания которой используются рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности, содержащие личностные и метапредметные результаты;  

-деятельность по реализации программы воспитания и социализации обучающихся, в которой со-

держится перечень планируемых результатов воспитания (по духовно- нравственному развитию, 
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воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся).  

Цели оценочной деятельности:  

Мониторинг уровня подготовки обучающихся при получении основного общего образова-

ния, соответствующей требованиям ФГОС ООО, предусматривающий:  

-объективное оценивание личностных, метапредметных и предметных результатов урочной дея-

тельности;  

-комплексный анализ личностных и метапредметных результатов внеурочной деятельности;  

-изучение (с учётом планируемых результатов) эффективности реализации рабочей программы вос-

питания, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и фор-

мирования экологической культуры обучающихся; коррекционной работы;  

Комплексное изучение эффективности образовательной организации для получения объек-

тивной информации об особенностях её функционирования.  

Объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценива-

ния  

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучаю-

щимися основной образовательной программы школы (личностных, метапредметных и предмет-

ных). 

 Подобъекты оценочной деятельности:  

 программа формирования и развития УУД – оценка метапредметных результатов;  

 программам воспитательной направленности (социализации и воспитания) – оценка лич-

ностных результатов;  

 рабочие программы по дисциплинам учебного плана – оценка предметных результатов.  

 Содержание оценки личностных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимися в ходе их личностного развития планируемых результатов по следующим блокам:  

а) Самоопределение – формирование социальной/гражданской и личностной идентичности - Я 

концепции и самооценки.  

б) Смыслоообразование – установление смысла обучения и мотивация учебной деятельности.  

в) Морально-этическая ориентация – выделение нравственного аспекта события и поведения, 

как своего собственного, так и других людей, соотнесение поступка с принятыми этическими 

нормами и принципами, осуществление выбора в моральной дилемме.  

 Содержание оценки метапредметных результатов связано с природой универсальных учеб-

ных действий. Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее 

условие успешности решения обучающимися предметных задач.  

 Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении основного обще-

го образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, ко-

торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

 Содержание оценки предметных результатов представляет собой оценку достижения обуча-

ющимся планируемых результатов по отдельным предметам, курсам (при наличии). Формиро-

вание этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, курсом.  

 Критерии оценочной деятельности:  

Критерий 1 - уровень сформированности у обучающихся личностных результатов освоения 

ООП ООО.  

 Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных компонентов:  

-мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной деятельности;  

-саморазвитию;  

-самообразованию;  

-осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с 

учётом устойчивых познавательных интересов);  

-компетентностный (глубина и прочность усвоения системы метапредметных, предметных зна-

ний;  

-сформированность обобщенных междисциплинарных понятий;  

-умение использовать имеющиеся знания для решения теоретических, теоретико- практиче-
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ских, практических задач);  

-эмоционально- ценностный (осознание социальной значимости учебной деятельности; убеж-

денность в правильности выбора;  

-удовлетворенность своим выбором;  

-сформированность системы ценностных ориентаций); действенно-практический (готовность 

действовать в стандартных и нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повсе-

дневной жизни).  

Критерий 2 - уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освое-

ния ООП ООО  

 Показатели критерия: определены в соответствии с группами универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные и включают способность и готовность 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интегра-

ции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; способность и го-

товность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

Критерий 3 - уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения 

ООП ООО.  

Система оценки включает внутреннюю и внешнюю оценку.  

Внутренняя оценка включает:   

- текущий контроль,  

-промежуточную аттестацию,  

-итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешней оценке относятся:  

-государственная итоговая аттестация;  

-независимая оценка качества образования;  

-мониторинговые исследования муниципального (муниципальные контрольные работы), регио-

нального (региональные контрольные работы) и федерального уровней (ВПР, НИКО).  

 Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обуча-

ющихся.  

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутриш-

кольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознава-

тельных задач и навыков проектной деятельности.  

 Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности пе-

дагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой аттестации вы-

пускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования, необходимых для продолжения образования.  

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по от-

ношению к школе) органами, т.е. является внешней оценкой.  

Формы представления результатов:  

-журналы успеваемости по предметам (в электронном виде);  

-тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности;  

-тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических кон-

трольных работ, тестов, диктантов и результаты их анализа;  

-портфолио обучающихся и аналитические справки с анализом характеристики их заполнения;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

достижений обучающихся;  

-текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с обучающи-

мися, не достигшими планируемых результатов освоения образовательной программы.  

 Условия и границы применения системы оценки. Постепенное внедрение системы оцени-

вания по этапам, от простого к сложному. Система оценки результатов развивается и дополня-
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ется по ходу её внедрения. Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков 

их обязательного заполнения учителем, для чего используются средства:  

-обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они мог-

ли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя;  

- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого процесса, с 

переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную основу.  

1) Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

2) Обеспечение личной психологической безопасности ученика: образовательные результаты 

конкретного ученика сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показате-

лями других учеников класса. Каждый ученик имеет право на индивидуальную образователь-

ную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы реализует системно- деятельност-

ный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

 Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: низкого, базо-

вого, повышенного и высокого уровней. Достижение базового уровня свидетельствует о спо-

собности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является до-

статочным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

– оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

– комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений и для итоговой оценки;  

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процес-

се обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; – использования разнообразных методов форм оценки, взаимно дополняющих 

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

самооценки, наблюдения). Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования устанавливает три группы образовательных результатов: личностные, ме-

тапредметные и предметные. 
1.3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.3.1 Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй 

и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
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работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;  

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов):  

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в МБОУ «Безруковская основная общеобра-

зовательная школа»;  

 участии в общественной жизни МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

и ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

 прилежании и ответственности за результаты обучения;  

  готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учеб-

ного плана на уровне среднего общего образования;  

  ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных пред-

метов в рамках системы общего образования.  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами 

в период лицензирования и аккредитации школы. К личностным результатам освоения ООП 

ООО относятся: 

Самоопределение  Смыслообразование Нравственно-этическая  

ориентация 

-готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию; - внут-

ренняя позиция обучающегося на 

основе положительного отношения 

к школе;  

- самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жиз-

ни;  

- экологическая культура: ценност-

ное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам при-

родоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; - 

гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и ис-

торию; - осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

- осознание своей этнической при-

надлежности;  

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

- мотивация учебной дея-

тельности (социальная, 

учебно-познавательная и 

внешняя);  

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности;  

- целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнооб-

разии природы, народов, 

культур и религий;  

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и со-

переживание им. 

- уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях, умение не со-

здавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций;  

- эстетические потребности, 

ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде 

всего доброжелательность и 

эмоциональнонравственная от-

зывчивость; 

 - гуманистические и демокра-

тические ценности многонаци-

онального российского обще-

ства. 

 

Оценка личностных результатов: 

Методы контроля  Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, планирование, 

проектирование, портфолио 

Устный, письменный, группо-

вой, индивидуальный, фрон-

тальный, неперсонифициро-

ванный, мониторинг, зачет 

Анкета, тест, опросник, карты 

мониторинга, лист самооцен-

ки, рефлексивный дневник 
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защита творческих работ, кон-

курсы, соревнования, сдача 

нормативов 

 

1.3.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения ООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные универсаль-

ные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познаватель-

ные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинар-

ных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательной деятельности - учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; - способность к сотрудничеству и коммуникации;  

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

решений в практику;  

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов проводиться в ходе следующих проце-

дур: - решение задач творческого и поискового характера;  

- защита проектных работ;  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных 

результатов обучения;  

- комплексные работы на межпредметной основе.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных резуль-

татов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам.  

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы про-

межуточной аттестации. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия  

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные универ-

сальные учебные действия 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

- преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с педагогом. 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

- использовать общие приёмы 

решения задач;  

- применять правила и пользо-

ваться инструкциями и освоен-

ным закономерностями;  

- ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач; - 

выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач; - 

осуществлять рефлексию спо-

собов и условий действий, - 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти; - ставить, формулировать и 

решать проблемы; - самостоя-

тельно создавать алгоритмы де-

ятельности при решении про-

Инициативное сотрудниче-

ство:  

- ставить вопросы; обращаться 

за помощью; формулировать 

свои затруднения;  

- предлагать помощь и со-

трудничество;  

- проявлять активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач 
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блем различного характера; - 

осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера; - осуществлять 

смысловое чтение; - выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; - узнавать, называть и 

определять объекты и явления 

окружающей действительности 

в соответствии с содержанием 

учебных предметов 

Планирование:  

- применять установленные 

правила в планировании спосо-

ба решения;  

- выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

- определять последователь-

ность промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечногорезультата; 

- составлять план и последова-

тельность действий;  

- адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения задач;  

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; - моделировать, т.е. вы-

делять и обобщенно фиксиро-

вать существенные признаки 

объектов с целью решения кон-

кретных задач 

Взаимодействие:  

- формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы;  

- оформлять свою мысль в 

форме стандартных продуктов 

письменной коммуникации 

сложной структуры;  

- строить понятные для парт-

нёра высказывания;  

- строить монологичное вы-

сказывание, определять жанр 

и структуру своего выступле-

ния в соответствии с заданной 

целью коммуникации и целе-

вой аудиторией;  

- высказывать свое мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога;  

- использовать вербальные и 

невербальные средства, 

наглядные материалы;  

- умеет самостоятельно дого-

вариваться о правилах и во-

просах для обсуждения в со-

ответствии с поставленной 

перед группой задачей. 

Осуществление учебных дей-

ствий:  

- выполнять учебные действия 

в материализованной, гиперме-

дийной, речевой и умственной 

формах;  

- использовать речь для регу-

ляции своего действия. 

Информационные:  

- поиск и выделение необходи-

мой информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диа-

грамма, схема);  

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 

различных источников; допол-

нение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (опре-

деление основной и второсте-

пенной информации);  
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- запись, фиксация информации 

об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, запол-

нение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст; - 

анализ информации;  

- передача информации (уст-

ным, письменным, цифровым 

способами);  

- интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, пре-

зентовать полученную инфор-

мацию, в том числе с помощью 

ИКТ);  

- применение и представление 

информации;  

- оценка информации (критиче-

ская оценка, оценка достовер-

ности). 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат;  

- предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных харак-

теристик; 

 - предвидеть возможности по-

лучения конкретного результа-

та при решении задачи 

Логические:  

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных при-

знаков;  

- подведение под правило;  

- анализ; синтез; сравнение;  

- классификация по заданным 

критериям; установление ана-

логий;  

- установление причинно - 

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

обобщение 

 

Контроль и самоконтроль:  

- сличать способ действия и его 

результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклоне-

ний и отличий от эталона;  

- различать способ и результат 

действия;  

- использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения;  

- осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результа-

ту;  

- осуществлять констатирую-

щий и прогнозирующий кон-

троль по результату и по спо-

собу действия 

  

Коррекция:  

- вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его за-
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вершения на основе его оценки 

и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать 

предложения учителей, това-

рищей, родителей и других лю-

дей по исправлению допущен-

ных ошибок;  

- вносить необходимые допол-

нения и изменения в план и 

способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Оценка:  

- выделять и формулировать то, 

что усвоено и что нужно усво-

ить, определять качество и уро-

вень усвоения;  

- устанавливать соответствие 

полученного результата по-

ставленной цели;  

- соотносить правильность вы-

бора, планирования, выполне-

ния и результата действия с 

требованиями конкретной за-

дачи. 

  

Критериями оценки сформированности метапредметных результатов у обучающихся ос-

новной школы являются:  

1)Адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

2) Способность обучающегося к организации и управлению своей образовательной деятельно-

стью на основе целостной системы УУД, обеспечивающих компетенцию «умение учиться».  

Основным источником данных о достижении метапредметных результатов служат ре-

зультаты сформированности УУД у обучающихся. Оценка достижения результатов осуществ-

ляется согласно положению о мониторинге результатов обучающихся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается согласно 

плану контрольной деятельности. Диагностика проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в год.  

Существует две формы оценивания метапредметных результатов обучающихся внутрен-

няя и внешняя.  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся согласно 

приказам Департамента образования Кемеровской области.  

Внутренняя оценка сформированности УУД включает:  

1) Контекстную информацию – интерпретация результатов педагогических измерений на осно-

ве Портфолио  

2) Результаты комплексной контрольной работы на межпредметной основе.  

Проводятся классным руководителем, учителями-предметниками.  

3) Уровень сформированности ИКТ – компетентности - проводится учителем информатики для 

обучающихся 8-9 классов.  

4) Уровень сформированности умений выполнения проектной деятельности и способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач – проводится учителями техно-

логии, учителями-предметниками.  

Диагностика метапредметных УУД  

Регулятивные УУД  
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
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новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности;  

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних 

классах школы  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-

ся ситуацией;  

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её ре-

шения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Методика «Интеллектуальная лабильность» (В.Т. Козлова, в модификации С.Н.Костроминой)  

Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д.Векслер, А.Ю. Панасюк)  

Познавательные УУД:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

Методика определения уровня развития словесно-логического мышления (Л.И. Переслени, Т.М. 

Фотекова)  

Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д.Векслер, А.Ю. Панасюк)  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач;  

Адаптированный вариант теста Д. Векслера (Д.Векслер, А.Ю. Панасюк)  

- смысловое чтение;  

Тест на оценку сформированности навыков чтения (Л.А. Ясюкова)  

Комплексные контрольные работы на межпредметной основе.  

Коммуникативные УУД:  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский, 

И.А. Френкель, А.Н.Лутошкин, А.С. Чернышов)  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельно-

сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

Диагностика коммуникативно-характерологических особенностей личности (Л.И. Уманский, 

И.А. Френкель, А.Н.Лутошкин, А.С. Чернышов)  

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции);  

Осуществляет учитель информатики, классный руководитель через наблюдение формирова-

ние и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуни-

кативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Недописанные тезисы (на основе методики С.С. Кашлева) (осуществляет классный руководи-

тель).  

Неперсонифицированная оценка уровня сформированности ряда универсальных комму-

никативных учебных действий.  

Форма предоставления результатов  

Показатели развития универсальных учебных действий фиксируются в листах наблюдений.  

Условия и границы применения  
Листы наблюдений содержат информацию о динамике сформированности метапредметных 
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УУД, позволяют провести качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, 

выявить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД. Они позволяют разработать ин-

дивидуальную образовательную траекторию для обучающихся, разработать рекомендации для 

учителей и родителей (законных представителей) по повышению сформированности УУД. 
1.3.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планиру-

емых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации их содержания. 

№ Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литера-

тура 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссий-

ского гражданского сознания, человека, любящего свою ро-

дину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений отечественной и ми-

ровой литературы, основанное на понимании образной при-

роды искусства слова; овладение системой знаний, языковы-

ми и речевыми умениями и навыками, а также развитие ин-

теллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельно-

сти, самообразования; развитие речевой культуры обучаю-

щихся; совершенствование коммуникативных способностей, 

формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить со-

держательные компромиссы 

2 Родной язык и родная 

литература 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссий-

ского гражданского сознания, человека, любящего свою ро-

дину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего 

народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

постижение выдающихся произведений отечественной, ос-

нованное на понимании образной природы искусства слова; 

овладение системой знаний, языковыми и речевыми умения-

ми и навыками, а также развитие интеллектуальных и твор-

ческих способностей обучающихся; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры обучающихся; совершенствова-

ние коммуникативных способностей, формирование готов-

ности к сотрудничеству, созидательной деятельности, уме-

ний вести диалог, искать и находить содержательные ком-

промиссы 

3 Иностранные языки Формирование коммуникативной культуры школьника, спо-

собствование его общему речевому развитию, расширению 

его кругозора и воспитание его чувств и эмоций. Воспитание 

общей коммуникативной культуры, формирование коммуни-

кативной компетенции в родном и иностранном языках, 

формирование умения общаться на иностранном язык, при-

общение к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство с миром зарубежных 

сверстников и доступными образцами художественной лите-

ратуры; воспитание дружелюбного отношения к представи-

телям других стран; воспитание и разностороннее развитие 

средствами иностранного языка. 

4 Математика и информа- Формирование представлений о математике как универсаль-
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тика ном языке науки, позволяющем описывать и изучать реаль-

ные процессы и явления; освоение языка математики в уст-

ной и письменной формах; развитие логического мышления, 

пространственного воображения, математического мышле-

ния; понимание роли информационных процессов как фун-

даментальной реальности окружающего мира; формирование 

способностей выделять основные информационные процес-

сы в реальных ситуациях. 

5 Общественно-научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 

патриотизма, уважения к правам и свободам другого челове-

ка, социальной ответственности, приверженности к гумани-

стическим и демократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и социальных от-

ношений; формирование правосознания и правовой культу-

ры; знание гражданских прав и обязанностей 

6 Основы духовнонрав-

ственной культуры 

народов России 

Развитие способности к духовно-нравственному совершен-

ствованию 

7 Естественнонаучные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее фун-

даментальных законах для создания естественно-научной 

картины мира; формирование убежденности в познаваемости 

мира и достоверности научных методов; систематизация 

знаний о многообразии объектов и явлений природы, о зако-

номерностях процессов и о законах природы для понимания 

возможности использования достижения естественных наук 

в развитии цивилизации; формирование экологического 

мышления, ценностного отношения к природе жизни; разви-

тие познавательных интересов и интеллектуальных способ-

ностей 

8 Искусство Формирование художественной культуры обучающегося как 

неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 

потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства и музыки; развитие эстетического и эмоциональ-

но-ценностного отношения к миру, художественно-

образного мышления, способности к сопереживанию, твор-

ческого воображения; освоение искусства во всем многооб-

разии его видов и жанров; осознание образно-выразительной 

природы разных видов искусства, его воздействия на челове-

ка; приобретение опыта художественно-творческой деятель-

ности в различных видах искусства 

9 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, 

о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях, о технологической культуре производства; 

овладение способами управления различными видами тех-

ники, необходимой в быту и на производстве; освоение тех-

нологического подхода как универсального алгоритма пре-

образующей и созидательной деятельности; развитие про-

фессионального самоопределения в условиях рынка труда 

10 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Укрепление здоровья; развитие основных физических ка-

честв; освоение знаний о физической культуре и спорте, 

обучение навыкам самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение обучающимися разнообразных 

спортивных и прикладных умений и навыков; формирование 
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у обучающихся модели безопасного поведения в повседнев-

ной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера; потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых 

к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

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

ской, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией  в ходе внутришкольного мониторин-

га. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого под-

хода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта 

при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующим 

уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избира-

тельности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной пред-

метной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высо-

кий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

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

нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентиро-

ваны на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

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

образно выделить также два уровня: 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

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

симости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повы-

шенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обуче-

нии, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдель-

ных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающим-

ся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изуча-

емой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной 

группы обучающихся. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, промежуточ-

ного, итогового оценивания, так и в ходе выполнения контрольных (проверочных) работ.  

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оцени-

вания, учитываются при определении итоговой оценки.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе текущего контроля, 

промежуточной аттестации, а также администрацией школы в ходе внутришкольного монито-

ринга согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Безруковская основная общеобразовательная школа».  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией МБОУ «Загорская 

СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

 контрольные работы;  

 самостоятельные работы;  

 тесты и тестовые диагностические работы;  

 комплексные диагностические работы;  

 устный опрос;  

 защита проекта;  

 творческая работа;  

 демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года материала 

(портфель достижений).  

Балльная система применяется в ходе различных процедур оценивания: стартового, теку-

щего, промежуточного и итогового.  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Безруковская основная об-

щеобразовательная школа» в начале 5 класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики  образовательных достижений.  

Объектом оценки являются структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познава-

тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 

средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов).  

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебной деятельности.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объек-

том текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие ра-

боты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия и др.) с учётом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельно-

сти; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достиже-

нии тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для осво-

бождения ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу.  

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основ-

ных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах 

его формирования.  

Накопленная оценка фиксирует достижение  
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а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки,  

б) метапредметных и частично-личностных результатов, связанных с оценкой поведения, при-

лежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обу-

чения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов,  

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфо-

лио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результа-

тов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых результатов).  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических ком-

плектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки до-

стижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и 

его индивидуализации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовой отметки, представ-

ляющей собой среднее арифметическое результатов четвертных отметок.  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования включает две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивиду-

альных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования  

 Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного предмета. 

1.3.3.4. Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности 

Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и до-

стижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осу-

ществлении образовательной деятельности,  

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Промежуточная аттестация в МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная шко-

ла» проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достиг-

нутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получе-

ния образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными образова-

тельными услугами и иных подобных обстоятельств.  

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установлен-

ном МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа».  

Промежуточная аттестация проводится, начиная с 5-го класса по каждому учебному 

предмету учебного плана по итогам учебного года.  
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Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска обучающихся 9- х 

классов к государственной итоговой аттестации.  

Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях Педагогического совета 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа».  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или несколь-

ким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточ-

ной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ «Безру-

ковская основная общеобразовательная школа» создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, опреде-

ляемые школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ «Безруковская основ-

ная общеобразовательная школа» создается комиссия. Не допускается взимание платы с обу-

чающихся за прохождение промежуточной аттестации. Обучающиеся, не прошедшие промежу-

точную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся в МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа», не ликви-

дировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образова-

тельным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» информирует родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности направлена на образова-

тельные результаты, которые запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих програм-

мах курсов внеурочной деятельности.  

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности может осуществляться как:  

-индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося;  

-представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы кружка, курса, детского объединения, системы мероприятий и пр.).  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проводится по итогам 

учебного года. Оценивание образовательных результатов может проводиться с применением 

встроенного педагогического наблюдения (работа в группах по решению проектных, ситуаци-

онных задач; выполнение группового или коллективного творческого дела; программируемые 

учебные занятия; ролевая, интеллектуальная игра) или экспертной оценке (защита проекта; 

творческий отчет, презентация; выступление, доклад, сообщение; разработка изделия, макета, 

предметов живописи, продуктов словесного творчества и пр.).  

Сроки проведения промежуточной аттестации в рамках внеурочной деятельности опре-

деляется календарным учебным графиком. Результаты фиксируются в портфолио.  

1.3.3.5. Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию обучающихся  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обу-

чающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  
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Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ ос-

новного общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, кото-

рые установлены организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не 

установлено Федеральным законом.  

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образователь-

ной программы основного общего образования учитываются сформированность умений вы-

полнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебнопо-

знавательных задач.  

1.3.3.6. Государственная итоговая аттестация обучающихся  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией (далее 

ГИА). ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определе-

ния соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

или образовательного стандарта.  

Формы ГИА, порядок проведения такой аттестации по соответствующим образователь-

ным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляе-

мые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок по-

дачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государствен-

ной итоговой аттестации) определяются федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.  

К ГИА допускается обучающиеся, не имеющий академической задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государ-

ственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, 

определяемые порядком проведения ГИА по соответствующим образовательным программам. 

Государственные экзаменационные комиссии для проведения ГИА по образовательным про-

граммам основного общего образования создаются уполномоченными органами исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации при проведении государственной итоговой атте-

стации на территориях субъектов Российской Федерации.  

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

экзамена по выбору обучающегося. ГИА проводится в форме основного государственного эк-

замена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих со-

бой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме письменных и устных экзаме-

нов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной экзамен – 

ГВЭ).  

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие:  

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуаль-

ных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования;  

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные ха-

рактеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающи-

мися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе различных монито-

ринговых исследований. Педагогический совет МБОУ «Безруковская основная общеобразова-

тельная школа» на основе выводов, сделанных классными руководителями и учителями от-



38                                                                                                                                                                      

дельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении дан-

ным обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и вы-

дачи документа об образовании – аттестата об основном общем образовании.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца 

об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим сове-

том с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об усло-

виях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характери-

стики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбо-

ра, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

1.3.4. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

- особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» и педагогов и в динамике 

образовательных достижений выпускников МБОУ «Безруковская основная общеобразователь-

ная школа».  

Цели, задачи, порядок организации, функционирования и оценки качества образования в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Безруковская основная обще-

образовательная школа» определяет Положение о внутренней системе оценки качества образо-

вания. Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

основе оценку качества образовательной деятельности и подготовки учащегося, выраженные в 

степени их соответствия Федеральным государственным образовательным стандартам и по-

требностям участников образовательных отношений.  

Выводы о качестве образования в МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа» формулируются на основе сопоставления внешних и внутренних оценок, полученных 

за учебный год в рамках:  

-мониторинга достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП по уровням об-

разования;  

-итоговой оценки результатов освоения ООП по уровням образования, в т. ч. результатов про-

межуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников;  

-мониторинга здоровья обучающихся, обеспечения здоровьесберегающих условий реализации 

образовательных программ;   

- оценка качества условий осуществления образовательной деятельности;  

-мониторинговых исследований (внутренних и внешних) удовлетворенности участников обра-

зовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг;  

- контрольно-надзорных мероприятий;  

-лицензирования и аккредитации образовательной деятельности;  

- независимой оценки качества работы и др. оценочных мероприятий и т.п.  

Полученные результаты обрабатываются, подвергаются качественному и количествен-

ному анализу, фиксируются в итоговых таблицах, диаграммах, что позволяет сделать итоговый 
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вывод о полноте и качестве реализации педагогическим коллективом МБОУ «Безруковская ос-

новная общеобразовательная школа» основной образовательной программы.  

Управление процессом реализации ООП на основе педагогического мониторинга и ана-

лиза позволяет видеть и оценивать изменения, происходящие в образовательной деятельности, 

сравнивать прошлые результаты с настоящими, устранять причины выявленных недостатков, 

прогнозировать пути развития школы. Придание гласности и открытости результатам оценки 

качества образования осуществляется путем предоставления информации участникам образова-

тельных отношений через родительские собрания, публичный доклад директора, результаты 

самообследования. 

Актуальная информация размещена на сайте Учреждения 

https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/document/  в разделе «Сведения об образовательном учрежде-

нии» в подразделе «Документы». 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий  

при получении основного общего образования 

2.1.1.  Цели и задачи программы, описание ее места 

и роли в реализации требований ФГОС ООО 

Цель программы: создание комплекса организационно-управленческих, методических, педа-

гогических условий для реализации системно-деятельностного подхода, способствующих до-

стижению обучающимисяосновной школы метапредметных образовательных результатов, 

обеспечивающих способность к сотрудничеству и коммуникации, готовность самостоятельно 

пополнять, переносить и интегрировать знания, способность к самосовершенствованию и само-

развитию.  

Задачи программы:  

 организовать взаимодействие педагогов и обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обучающими-

ся, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

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

 обеспечить включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и метапредметных 

результатов в 5-9 классах;  

 обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий при пе-

реходе от начального общего к основному общему образованию. 

Описание места и роли Программы в реализации требований Стандарта 

Программа направлена на: 

-реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, разви-

вающего потенциала основного общего образования; 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение возможностей ориентации в 

различных предметных областях, научном и социальном проектировании, профессиональной ориента-

ции, строении и осуществлении учебной деятельности; 

-формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, пред-

метного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) 

социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

-формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

-повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования ком-

петенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 

-формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конфе-

ренции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

-овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, стар-

шими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) на уровне общего пользования, включая владение ин-

формационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного ис-

пользования средств ИКТ и сети Интернет. 

Программа развития универсальных учебных действий Учреждения реализуется с опо-

рой на использование следующих технологий:  
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• технология проектно-исследовательской деятельности;  

• технология проблемного обучения;  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• технология критического мышления;  

• технология разноуровневого обучения;  

• технология обучения в сотрудничестве;  

• технологии развивающего обучения;  

• технология самостоятельной работы. 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием от-

дельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдель-

ных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через формирование  

универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой образовательной деятель-

ности. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями создают возможность само-

стоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию 

усвоения, то есть умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия – это обобщенные действия, порождающие  широкую ориентацию обучающихся в различных 

предметных областях познания и мотивацию к обучению. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот тер-

мин можно определить как совокупность способов действия обучающегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия выделяются  на основе анализа характеристик учебной дея-

тельности  и  процесса  усвоения, а именно, в соответствии: 

-со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

-с этапами  процесса усвоения; 

-с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном сотрудничестве с 

учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 

учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию, компетентности «научить учиться», толерантности жизни в  поликультурном обществе, 

высокой  социальной и профессиональной мобильности; 

-обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование картины мира и  компе-

тентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер универсальных учебных действий проявляется том, что они: 

-носят надпредметный, метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; 

-обеспечивают преемственность всех степеней образовательной деятельности; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специ-

ально-предметного содержания; 

-обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий выделены 4 блока умений: 

1)личностные – умения самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и от-

вечать за этот выбор: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соот-

носить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отно-

шениях. Применительно к учебной деятельности выделяют два вида действий:  

- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, 

ради чего она осуществляется. Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  
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- действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

2) регулятивные – умения организовывать свою деятельность: обеспечивают организацию обучаю-

щимся своей учебной деятельности. К ним относятся: 

-  целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

обучюащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результа-

та; составление плана и последовательности действий;  

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его продукта;  

-  оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию 

– к выбору в ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

3) познавательные – умения результативно мыслить и работать с информацией в современном мире: 

включают общеучебные, логические умения, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия включают:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;   

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств: 

-  структурирование знаний; 

- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, выборочно) и соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). С точки зрения информационной деятельности знаково-символические универсальные 

учебные действия являются системообразующими для всех остальных видов универсальных учебных 

действий, поскольку все они, в той или иной мере, обращаются к информационным, знаково-

символическим моделям. 

Логические действия имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на 

установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под 

логическим мышлением обычно понимается способность и умение обучающихся производить простые 

логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические 

операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с 

использованием различных логических схем – индуктивнойили дедуктивной). 

Логические универсальные действия: 

- сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, 

определения общих признаков и составления классификации); 

- опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот или иной класс); 

- анализ – выделение элементов и «единиц» из  целого; расчленение целого на части; 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

- сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- классификация – отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

- обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

- доказательство – установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; 

- подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтез; 

- выведение следствий;  
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- установление аналогий. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем. 

 4) коммуникативные – умения общаться, взаимодействовать с людьми: обеспечивают социальную 

компетентность и сознательную ориентацию обучающихся на позиции других людей (прежде всего, 

партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами  коммуникативных действий являются:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Четкое выделение данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное место в 

рамках изучения конкретных учебных предметов. Представим названные блоки универсальных учебных 

действий в соответствии с описанием их основных функций, психологического содержания, основных 

закономерностей и стадий возрастного развития,  предметных связей, возможностей целенаправленного 

формирования. 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения к 

труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями. 
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Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и самим 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  

«что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки  (личностная позиция, российская и гражданская  идентичность). 

 САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой; - объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в добрых поступках;- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, эстетических и 

культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться ради 

них от каких-то своих желаний. Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

(задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выпол-

нения проекта совместно с учителем. 
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Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помо-

щью учителя. Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнитель-

ные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.  

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Е

 У
У

Д
 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 

нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового знания, 

добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые словари, энцикло-

педии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников (словари, энцикло-

педии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том числе и для создания 

нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в про-

странственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью вы-

явления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее удобную для себя  

форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Т

И
В

Н
Ы

Е
 У

У
Д

 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласую с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то 

сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных результатов 

Предметы  «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие обучающегося, так как дает формирование «основы для понимания 
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особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответ-

ственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» и «Родная литература»  прежде всего способствует личностному раз-

витию обучающегося, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию обучающегося, спо-

собствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни».Приобщение к литературе как искусству слова формирует инди-

видуальный эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эс-

тетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-

ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художествен-

ную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления»,  способствует формированию познавательных уни-

версальных учебных действий. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие обучающегося, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отно-

шения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у обучаю-

щихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

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

ностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира 

(умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, ци-

вилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие 

умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках ин-

формацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способ-

ствует личностному развитию обучающегося. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование 

основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучаю-

щегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистиче-

ских и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных ре-

зультатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение 

приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучаю-

щихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам» 

и многое другое. 

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие обучающихся, чему способ-

ствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

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

тельные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и навыков ис-

пользования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки яв-

лений и процессов».Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе 

«овладения основами картографической грамотности и использования географической карты как одного 

из языков международного общения». 
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Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём»  способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о методе 

познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но 

наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё 

одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с 

тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать 

реальные процессы и явления»  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных дей-

ствий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логиче-

ских значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных ме-

тодов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных ис-

следований». Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и тех-

нологий для рационального природопользования», что оказываетсодействие развитию личностных ре-

зультатов. 

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

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных 

знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о биологических объ-

ектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа ли-

ний – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному раз-

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

грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды». 

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

тельных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах», «формирование умений устанавли-

вать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а 

также зависимость применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достиже-

нии личностных результатов, позволяя учитьсяоценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности обучающегося играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию обучающегося, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в лич-

ной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мыш-

ления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  

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

ствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладения методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-

струирования и эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавли-

вать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обес-

печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире 

профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие обучающегося. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» способ-

ствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной 

активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасно-

сти и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоцио-

нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие уста-
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новок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают 

весьма заметное влияние на личностное развитие обучающихся. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» – способствует 

формированию личностных качеств, таких как толерантность и уважение к другим культурам, 

регулятивных универсальных действий: внутренней установки личности поступать согласно 

общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе; коммуникатив-

ных: готовность и способность диалогу и сотрудничеству с другими людьми.  

Формирование и развитие УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной дея-

тельности:  

Спортивно-оздоровительное:  формирует знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся 5-9 классов как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному их развитию.  

Духовно-нравственное: укрепляет ценностно смысловую сферу личности, формирует способ-

ности учащегося оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом; формирует личность, уважающую историю своего народа, способную к толерантному 

взаимодействию с окружающей действительностью.  

Социальное: активизирует внутренние резервы обучающихся, способствующие успешному 

освоению нового социального опыта при получении основного общего образования, формирует 

социальные, коммуникативные и конфликтологические компетенции, необходимые для эффек-

тивного взаимодействия в социуме.  

Общеинтеллектуальное: формирует целостное отношение к знаниям, процессу познания: об 

интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий; формирует уме-

ние самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать 

ситуацию и полученный результат.  

Общекультурное: воспитывает высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации; формирует музыкально-эстетический вкус и вы-

сокие духовные качества юного поколения средствами хорового искусства. 

Эффективной стратегией развития универсальных учебных действий на уровне основно-

го общего образования является использование определенных типов задач, ориентированных 

на формирование конкретного типа учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия формируются с помощью: 

- задач и проектов на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задач и проектов на сериацию (сериация, согласно Ж. Пиаже, упорядочение предметов по не-

коему признаку– размеру, цвету и пр.), сравнение, оценивание; 

- задач и проектов на проведение теоретического исследования; 

- задач и проектов на проведение эмпирического исследования; 

- задач на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются с помощью задач, 

тренингов, игр: 

- задач на учет позиции партнера; 

- задач на организацию и осуществление сотрудничества; 

- задач на передачу информации и отображению предметногосодержания; 

- тренингов коммуникативных навыков; 

- ролевых игр; 

- групповых игр. 

Эффективной стратегией развития регулятивных универсальных учебных действий явля-

ется использование в учебной деятельности системы индивидуальных или групповых учебных 

заданий (проектов), которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

- планирование этапов выполнения работы; 

- отслеживание продвижения в выполнении задания; 

- соблюдение графика подготовки и предоставления материалов; 
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- поиск необходимых ресурсов; 

- распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы среди членов классного 

коллектива. 

Условием эффективности этой стратегии являются минимизация операционного поша-

гового контроля со стороны учителя за выполнением задания (проекта) и сохранение за педаго-

гом функции стратегического управления реализацией проекта в целом. 

При распределении типовых задач на формирование УУД по различным учебным пред-

метам допускаются варианты межпредметной интеграции. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образованияобучающиеся активно включаются в совмест-

ные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно инди-

видуальной, тем не менее вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т.д.) нередко возникает реальное сотрудничество обу-

чающихся. Оно приобретает формы взаимопомощи, взаимоконтроля и т.п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование комму-

никативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более 

широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями  операциями, а также вер-

бальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и обучающимися, а 

также между самими обучающимися в процессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с 

другими, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей 

учения, самих способов взаимодействия и отношений между участниками образовательных от-

ношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее сов-

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций обучающих-

ся может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудниче-

ство. Чтобы научиться учить себя, то есть овладеть деятельностью учения, обучающемуся нуж-

но поработать в позиции учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное 

учебное сотрудничество предполагает, что подросткам предоставляется новое место в системе 

учебных отношений (например, роль учителя в начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основное общее образование  является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей, сотрудничества, кооперации между обучающимися, 

а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями на этом этапе могут 

выступать: соблюдение договоренностей о правилах взаимодействия (один отвечает — осталь-

ные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила ра-

боты в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

-Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

-Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

-Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

-Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

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

определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия. 
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Устнаядискуссия помогает обучающемуся сформировать свою точку зрения, отличить ее 

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

цели. Вместе с тем для формирования умения учиться необходимо развивать письменную фор-

му диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для это-

го – 5-8 классы, этап, когда может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудниче-

ства – переход к письменным формам ведения дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать разные 

формы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие 

цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим, 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тре-

нинговой группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

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

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки социаль-

ного взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В 

тренинге создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принад-

лежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во- первых, это сфера 

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

позицию «вне» – то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию вза-

имопонимания партнеров. 

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

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное пони-

мание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собствен-

ные процессы. 

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

внутренних ориентиров и способов разграничения «я» и не-«я». 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 
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- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к раз-

личным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справоч-

нике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это означает пе-

ревод учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развернутому словесно-

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

ятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновениюрефлексии, иначе гово-

ря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать со-

держание и процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных 

действий при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, 

что определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Освоение 

ресурсов личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов по 

отношению к обучающимся. Эта позиция адекватна возрастно-психологическим особенностям 

подростков, соответствует задачам педагогики развития. 
2.1.3.Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Механизмы формирования универсальных учебных действий связаны с типовыми задачами, 

направленными на достижения личностных результатов и формирование регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий должно осуществляться по следующей схеме: 

- выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования конкретных видов уни-

версальных учебных действий; 

- определение конкретной формы универсального учебного действия, применительно к предметной дис-

циплине; 

- разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных свойств универсаль-

ных учебных действий. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам универсальных учебных 

действий: «выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», «моделиро-

вать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать». 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня форсированности универсаль-

ных учебных действий  (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление-

понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических зада-

ний) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных универсальных учебных дей-

ствий, были валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию обучающегося, претендующего на освоение облада-

ние соответствующих универсальных учебных действий; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; выбор не-

обходимой стратегии; 



52                                                                                                                                                                      

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, т.е. предусматривающими возможность, со-

храняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Критериями типологии задач, решение которых должно обеспечить планомерное формирование 

требуемых свойств действия, являются:  

1) функциональное назначение,  

2) содержание и форма построения задач.  

По функциональному признаку выделяют учебные (для организации усвоения) и контрольные (для 

входного, текущего и итогового контроля).  

По содержанию и форме построения задачи можно подразделить на специально-предметные, 

логические и психологические.  

В соответствии со специально-предметным критерием должна быть выделена целостная система 

типовых ситуаций действия, отражающая сущностные закономерности предметной области в заданном 

диапазоне применения.  

Логический критерий определяет соотношение существенных и несущественных для решения 

задач условий  и задает 4 возможных типа задач:   

1) задачи, содержащие только существенные для решения условия;  

2) задачи, включающие как существенные, так и несущественные условия;  

3) задачи, включающие не все существенные условия;  

4) задачи, включающие не все существенные и несущественные условия.  

Отметим, что в образовательной деятельности в значительном числе случаев применяется только 

первый тип логического построения задач. Такое ограничение не обеспечивает формирования должной 

меры разумности и обобщенности действия, что может быть достигнуто лишь прииспользования задач 

всех четырех типов.  

Психологический критерий построения задач определяет соотношение наглядных, наблюдаемых 

условий и условий, существенных для решения задач. Здесь также можно говорить о 4 типах задач:  

1) существенные признаки даны наглядно;  

2) наглядные характеристики отсутствуют;  

3) наглядно представлены несущественные признаки;  

4)существенные признаки не представлены наглядно. 

В противоположность традиционному дидактическому принципу перехода от простого к 

сложному, предъявление задач должно осуществляться по принципу контрастности сложности и  

варьирования типа задач. Следует начинать предъявление задач с задач средней трудности, а не с 

легкой, чтобы объективировать перед обучающимся ситуацию «разрыва» между требованиями цели и 

инструментальной основой действия, т.е. той системой средств, которыми к настоящему моменту 

владеет обучающийся. Ситуация «разрыва» побуждает активный поиск и ориентировку обучающегося и 

способствует формированию универсальных учебных действий.  

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные УУД 

- личностное самоопределение 

- развитие Я-концепции 

- смыслообразование 

- мотивация 

- нравственно-этическое оценивание 

- участие в проектах 

- творческие задания 

- самооценка события, происшествия 

- самоанализ 

- ролевые игры в рамках тренинга 

- подведение итогов урока 

- мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

-зрительное, моторное, вербальное восприятие живопи-

си, музыки, фильма 

Коммуникативные УУД 

-планирование и осуществление учебного 

сотрудничества с учителем  и сверстника-

ми  

-постановка вопросов  

-инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

-учет позиции партнера 

-разрешение конфликтов 

-управление поведением партнёра — кон-

троль, 

- составление задания 

партнеру 

- отзыв на работу товарища 

- парная работа по  выполнению заданий, поиску 

информации и т.д. 

-  групповая работа по  созданию проекта,       составле-

нию  кроссворда и т.д. 

- диалоговое слушание (формулирование  вопросов для   

обратной связи) 

- диспуты, дискуссии, 
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коррекция, оценка его действий  

умение с достаточной полнотой и точно-

стью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

передача информации и отображение 

предметного содержания 

- задания на развитие  диалогической речи (обсуждение, 

убеждение, приглашение и т.д.) 

- задания на развитие  монологической речи 

(составление рассказа, описание, объяснение и т.д.) 

- ролевые игры в рамках  тренинга 

- групповые игры 

Познавательные УУД 

-самостоятельное выделение и формули-

рование учебной цели; 

- информационный поиск; 

-знаково-символические действия; 

-структурирование знаний; 

- произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и письмен-

но); 
- смысловое чтение текстов различных 

жанров; 

извлечение информации в соответствии с 

целью чтения; 

- рефлексия способов и условий действия, 

их 

контроль и оценка;  

- критичность 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии    поиска  

решения задач 

- задания на нахождение  отличий, сравнение, поиск  

лишнего, упорядочивание,  цепочки, оценивание  и т.д. 

- задания на поиск  информации из разных источников 

- задачи и проекты на  проведение эмпирического ис-

следования 

- задачи и проекты на  проведение теоретического ис-

следования 

- задачи на смысловое чтение 

- составление схем-опор 

- работа с планом, тезисами,  конспектами 

- составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

- работа со словарями и справочниками 

Регулятивные УУД 

-планирование 

-рефлексия 

-ориентировка в ситуации 

-прогнозирование 

-целеполагание 

-оценивание 

-принятие решения 

-самоконтроль 

-коррекция 

- маршрутные листы 

- парная и коллективная  деятельность 

- задания, нацеленные на   оценку, прикидку и прогно-

зирование результата 

- задания на самопроверку   результата, оценку резуль-

тата, коррекцию (преднамеренные ошибки) 

- задания, обучающие  пошаговому и итоговому контро-

лю результатов, планированию решения задачи  и про-

гнозированию результата 

- задания, содержащие  элементы проектной и исследо-

вательской  деятельности 

- самоконтроль и самооценка 

-  взаимоконтроль и  взаимооценка 

-  дифференцированные  задания 

- выполнение различных  творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и  

окончательной версий, обсуждение и презентацию 

- тренинговые и проверочные   задания подготовка ме-

роприятия (праздника, концерта и т.д.), включающая в 

себя планирование этапов выполнения работы, отсле-

живание продвижения в выполнении задания, соблюде-

ние графика 

подготовки и предоставления материалов, поиск необ-

ходимых ресурсов, распределение обязанностей и  кон-

троль качества выполнения работы 

- подготовка материалов для школьного сайта, школь-

ной газеты, выставки 

- ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природны-

ми  явлениями 

- ведение протоколов  выполнения учебного задания 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий Русский язык и Родной 

язык  
Личностные: работа над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактиро-

вание).  

Регулятивные: формирование и решение учебной проблемы (темы) урока; формирование уме-

ния соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки; формирова-

ние умения самостоятельно составлять инструкцию (алгоритм).  

Познавательные: задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информа-

ции; «кодирование» информации (правила, определения и т.п.) в видеграфических схем, таб-

лиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок.  

Коммуникативные: задания на составление связного рассказа по плану; задания на извлечение 

текстовой информации; задания на умение соотносить полученный результат с образцом, нахо-

дить и исправлять ошибки; обобщение полученных знаний, составление инструкции.  

Литература и Родная литература  
Личностные: оценивать и объяснять простые ситуации и поступки с позиции автора и со своей 

собственной (интерпретацию текста, высказывание своего отношения с аргументацией, анализ 

характеров и поступков героев, инсценировка).  

Регулятивные: составление плана; самопроверка и взаимопроверка по тексту; прогнозирование 

ответов; нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов.  

Познавательные: задания на анализ, синтез, доказательство, сравнение, обобщение; работа над 

развитием читательских умений (ознакомительное чтение, изучающее чтение, рефлексивное 

чтение).  

Коммуникативные: работа в группе над проектами (инсценирование и драматизация отрывков 

произведений); подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях 

по следам прочитанного); устное словесное рисование; творческий пересказ текста от лица раз-

ных героев-персонажей; сочинение по личным впечатлениям и по прочитанному; интервью с 

писателем; письмо героям, авторам произведения и др.  

Иностранный язык (английский язык). Второй иностранный язык (немецкий 

язык) Личностные: самооценивание учащимися уровня успешности на занятии (рефлексия); 

проведение физминуток на иностранном языке (установка на здоровый образ жизни); задания 

типа «Оцени поведение главного героя. Как бы повел себя ты на его месте?»; проекты (изуче-

ние традиций и особенностей культуры стран изучаемого языка).  

Регулятивные: составление различного рода плана (ключевые слова, утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над текстом по аудированию или чтению; составление плана как последова-

тельности речевых действий при подготовке устного монологического и диалогического выска-

зывания; задания типа «Посмотри на заголовок и скажи, о чем будет идти речь в данном тек-

сте», «Прочти последний абзац и догадайся, что произошло с главной героиней»; контрольные 

задания, в том числе текстового характера с возможностью определить цель работы, «спрогно-

зировать» результат своей работы (в отметке), организовать самоконтроль; работа по алгорит-

мам (при изучении грамматики); постановка цели урока с опорой на план; составление моноло-

гических и диалогических высказываний по предложенным критериям; самои взаимооценива-

ние устной речи с учетом критерия «Время» с использованием песочных часов; различные ви-

ды рефлексии.  

Познавательные: задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информа-

ции: формулировка познавательной задачи самими учащимися, например, «А какие сигналы в 

речи и на письме используют англичане, чтобы показать, что данная вальком-то принадле-

жит?», организация проектной деятельности обучающихся, связанная с освоением нового языка 

и поиска информации Интернет-ресурсов; подготовка устного и письменного речевого выска-

зывания; формулирование проблемы (главной идеи) текста; извлечение необходимой информа-

ции из прочитанного (услышанного) аутентичного текста; преобразование модели утвердитель-

ного предложения в вопросительные предложения различных типов; составление таблиц, схем-
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моделей; замещение буквы звуком; выделение гласных и согласных букв/звуков в словах; само-

стоятельное достраивание выражение/предложения/диалога/текста с восполнением недостаю-

щих компонентов (слов, словосочетаний, предложений); классификация слов по частям ре-

чи/правилам чтения/общности тематики и т.д.; самостоятельное выведение правил (граммати-

ческие явления, словообразование); сравнение объектов в рамках изучаемой темы; соотнесение 

звукового образа слов с его графическим изо работа с дефинициями; аргументированное изло-

жение собственных мыслей (при обучении написанию сочинения рассуждения); обобщение по 

результатам урочной деятельности и микротемам урока.  

Коммуникативные: организация совместной работы обучающихся (парная, групповая формы); 

написание изложений, сочинений; составление диалогов различного типа (диалог-расспрос, об-

мен мнениями, диалог этикетного характера); составление монологических высказываний раз-

ного типа (описание, рассуждение, повествование); подготовка презентаций Power Paint с уст-

ным комментированием, проведение праздников стран изучаемого языка с культурологически-

ми компонентами (костюмы, блюда, игры, песни, поделки); инсценирование иностранных про-

изведений литературы.  

Всеобщая история. История России. Обществознание. География.  
Личностные: работа над формированием образа мира, ценностно-смысловых ориентаций и 

нравственных оснований личностного морального выбора, формированием основ российской 

гражданской идентичности, становлением гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций (задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»).  

Регулятивные: текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели; проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока).  

Познавательные: формирование моделирования как необходимого универсального учебного 

действия; широкое использование продуктивных заданий, требующих целенаправленного ис-

пользования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ,  

синтез, классификация, сравнение, аналогия, задания на применение знаний в новой ситуации: 

рассказ на основе информации учебника, отрывка из летописей, литературного источника, кар-

ты и схемы; умение извлекать информацию из источника; описание объекта по схеме, состав-

ление характеристики исторического деятеля.  

Коммуникативные: задания на развитие устной научной речи; различные формы дискуссион-

ного диалога: круглый стол (разные позиции – свободное выражение мнений); экспертные 

группы (обсуждение в микрогруппах, затем выражение суждений от группы); форум (группа 

вступает в обмен мнениями с аудиторией); симпозиум (формализованное представление подго-

товленных мнений, сообщений по данной проблеме); дебаты (представление бинарных позиций 

по вопросу: доказательство – опровержение).  

Математика. Алгебра. Геометрия  
Личностные: задания, сопровождаемые инструкцией: «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»; 

занимательные и нестандартные задачи.  

Регулятивные: работа по инструкции самостоятельной учебной деятельности; проблемные во-

просы и задачи для обсуждения, а также теоремы и доказательства, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений (обучающиеся учатся сверять свои действия с це-

лью); проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с учителем выбрать цель дея-

тельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока.  

Познавательные: продуктивные задания, требующие развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия; задания с моделями: само-

стоятельное создание и их применение при решении предметных задач; выдвижение гипотез и 

их обоснование, задания на классификацию; задачи «на доказательство», в т.ч. «от противно-

го»; текстовые задачи; формулировка утверждения, обратного или противоположного данному; 

составление систематизационной схемы взаимосвязи понятий; задачи на построение; задачи с 

использованием функционально- графического метода.  

Коммуникативные: система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе, задания на развитие устной научной речи, задания на развитие комплекса умений, 
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на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. Задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ».  

Информатика  
Личностные: использование в курсе специальных обучающих программ, имеющих дидактиче-

скую нагрузку, связанную с материалом учебника; система заданий, иллюстрирующих место 

информационных технологий в современном обществе, профессиональное использовании ин-

формационных технологий, их практическую значимость; задания, связанные с практическим 

использованием офисных программ, а также задания, содержащие информацию об областях 

использования компьютеров; изучение правил работы с файлами в корпоративной сети, этиче-

ских норм работы с информацией, а также правил поведения в компьютерном классе.  

Регулятивные: система заданий, непосредственно связанных с определением последовательно-

сти действий по решению задачи или достижению цели; система заданий, связанных с одно-

временным анализом нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, текст, таб-

лица, схема) с целью выделения необходимой информации (стимулирует действия по формиро-

ванию внутреннего плана);система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для составления плана действий формальных исполнителей алгорит-

мов по переходу из начального состояния в конечное (задания типа «Составь алгоритм…», «За-

полни пропуски в алгоритме…», на основе информации рассказа: дай название иллюстрации; 

дорисуй рисунок); задания на составление алгоритмов и программ; задания на соответствие, 

«поиск решения»; создание информационных объектов и информационных объектов с задани-

ем.  

Познавательные: система заданий, для выполнения которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных источников; система заданий на составление знаковосим-

волических моделей задания, формирующие навыки знаково-символического моделирования; 

задания, формирующие навык смыслового чтения; задания на сравнение, классификацию, син-

тез.  

Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; задания, выполняемые группами 

обучающихся, рабочими парами.  

Физика. Химия   
Личностные: система заданий, иллюстрирующих место физики, химии как науки в современ-

ном обществе; задания, раскрывающие происхождение изучаемого явления, законы, лежащие в 

основе этого явления; задания, демонстрирующее практическое использование физических яв-

лений в современной жизни, быту, на производстве.  

Регулятивные: лабораторные работы (с определением цели, задач, плана работы); эксперимен-

тальные задачи (с возможностью представить результат в виде гипотезы); количественные за-

дачи и задания типа: «Используя имеющиеся знания, определите…», «Произведя необходимые 

действия, укажите, как меняется следующие величины…», «проверьте на ощупь, изменится ли 

температура монеты, если ее энергично потереть о деревянный стол (брусок). Объясните явле-

ние».  

Познавательные: система заданий, для выполнения которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных источников, в том числе из справочных таблиц; система 

заданий на составление знаковосимволических моделей, структурно - опорных схем задания, 

формирующие навыки знаковосимволического моделирования; задания, формирующие навык 

смыслового чтения; задания на сравнение, классификацию, синтез, обобщение; составление 

опорных конспектов.  

Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; презентации; уроки- конференции; 

задания, выполняемые группами обучающихся, рабочими парами.  

Биология  
Личностные: экскурсии (очные и заочные), направленные на знакомство с окружающим миром 

и воспитанием ценностного отношения к нему.  

Регулятивные: одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по дости-

жению поставленной цели; проблемные вопросы и задачи для обсуждения, а также теоремы и 

доказательства, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений (обучаю-
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щиеся учатся сверять свои действия с целью); проблемные ситуации, позволяющие обучаю-

щимся вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

(вопрос) урока).  

Познавательные: широкое использование продуктивных заданий, требующих развития таких 

важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия; 

использование заданий, позволяющих научить школьников самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации; задания с моделями: самостоятельное создание и их применение при 

решении предметных задач; задания на классификацию, доказательство; использование метода 

«ассоциаций» (выведение, объяснение сложного биологического понятия или явления на при-

мере известного факта или явления); задания на установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепочки рассуждений; составление схем-опор; метод «преднамеренных 

ошибок».  

Коммуникативные: задания на развитие устной научной речи; задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие; задания, сопровожда-

ющиеся инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ»; система заданий, наце-

ленных на организацию общения учеников в паре или группе.  

Изобразительное искусство  
Личностные: задания, основанные на материале учебных пособий, художественном материале, 

направленные на формирование ценностного отношения к изобразительному искусству как к 

разновидности искусства, основ гражданской идентичности.  

Регулятивные: задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию; поиск ин-

формации в предложенных источниках; взаимоконтроль и взаимооценка; задания, нацеленные 

на оценку и прогнозирование результата.  

Познавательные: задания, предполагающие поиск информации из различных источников; за-

дания на моделирование.  

Коммуникативные: комплекс практических работ; проекты; презентации; уроки- конференции; 

задания, выполняемые группами обучающихся, рабочими парами.  

Музыка  
Личностные: хоровое исполнение гимна России, города; задания на создание музыкальных 

композиций на основе образцов отечественного музыкального фольклора; воплощение художе-

ственно-образного содержания музыки в пении.  

Регулятивные: задания на создание собственного исполнительского плана разучиваемых музы-

кальных произведений; коррекция собственного исполнение.  

Познавательные: знаково-символическое моделирование нотного текста через: кодирова-

ние/замещение, декодирование/считывание; умение использовать наглядные модели, построе-

ние модели и работа, сериация (упорядочение объектов по выделенному основанию) и класси-

фикация (отнесение предмета к группе на основе заданного признака): узнавать по звучанию 

различные виды и жанры музыки, группы инструментов, инструменты различных видов ор-

кестра, музыкальные голоса и т.д.; установление аналогий: подбор стихов и рассказов.  

Коммуникативные: задания на взаимодействие в паре, групп при воплощении разных музы-

кальных образов; инсценировки; характеристика музыки с использованием словаря эмоций; за-

дания на развитие устной речи (размышление об отечественной и мировой музыке, рассказ сю-

жета литературных произведений, положенных в основу оперы, балета).  

Технология  
Личностные: творческие задания «Я в мире профессий»; экскурсии в учебные заведения.  

Регулятивные: составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной ра-

боте; определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает освоенный 

способ действия); формулировать предположения о том, как искать недостающий способ дей-

ствия (недостающее знание).  

Познавательные: моделирование, знаково-символическая деятельность; решение задач на кон-

струирование на основе системы ориентиров (схемы, карты модели); моделирование и отобра-

жение объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-

жей). Коммуникативные: формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обу-

чающихся; совместно-продуктивная деятельность (работа в группах).  
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Физическая культура  
Личностные: задания на оценку своего состояния после нагрузки; самостоятельное выполнение 

упражнений (дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз); участие в ГТО, Днях здоровья.  

Регулятивные: вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы; согласо-

вывать свои критерии с критериями других участников контрольнооценочной работы, в том 

числе и с учителем, оценивать свою работу по этим критериям; сопоставлять свою оценку с 

оценкой другого человека (учителя, одноклассника).  

Познавательные: задания, предполагающие поиск информации из различных источников.  

Коммуникативные: задания, игры, выполняемые группами, парами; организация и проведение 

игр.  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Личностные: задания, основанные на материале учебных пособий, направленные на формиро-

вание ценностного отношения к здоровому образу жизни и безопасности.  

Регулятивные: работа по инструкции самостоятельной учебной деятельности; проблемные во-

просы и задачи для обсуждения; проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока.  

Познавательные: формулировка утверждения, обратного или противоположного данному; со-

ставление систематизационной схемы взаимосвязи понятий; задания на применение знаний в 

новой ситуации; описание объекта по схеме, составление характеристики объекта.  

Коммуникативные: система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе, задания на развитие устной речи; задания, сопровождающиеся инструкциями «Рас-

скажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ».  

Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Личностные: самооценка события, происшествия; выразительное чтение.  

Регулятивные: задания на самопроверку результата, оценку результата, коррекцию (преднаме-

ренные ошибки», «ищу ошибки»), поиск информации в предложенных источниках; взаимокон-

троль и взаимооценка; задания, нацеленные на оценку, прогнозирование результата; задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности.  

Познавательные: самостоятельного конструирования определений понятий, «ключевых слов», 

эвристическое исследование, конструирование вопросов.  

Коммуникативные: составь задание партнеру; отзыв на работу товарища; групповая работа по 

составлению кроссворда, викторины, теста; «отгадай, о ком говорим»; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объяс-

ни...» 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД на уровне основного об-

щего образования не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для 

всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информацион-

ное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно – 

исследовательской деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уровне основ-

ного общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проект-

ную деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

альными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на повы-

шение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на разви-

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

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

обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, поиско-

вой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с раз-

ными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индиви-

дуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 
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3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся обеспечивает сочетание раз-

личных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы прак-

тически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду дея-

тельности. 

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

ты: 

-тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и совпадать с кругом ин-

тереса учителя; 

-необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её решения 

будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 

-организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на взаимоответ-

ственности учителя и обучающегося друг перед другом и взаимопомощи; 

-раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое обучающемуся, а уже потом 

науке. 

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

ские черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

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

-структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компоненты: 

анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые следует 

решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение после-

довательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 

работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в соот-

ветствующем использованию виде; 

-компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, 

целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько пред-

метные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетент-

ности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллек-

тиве и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Проектная деятельность Учебно– исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного запла-

нированного результата — продукта, обладающего 

определёнными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-

то области, формулируются отдельные характе-

ристики итогов работ. Отрицательный результат 

есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет представ-

ление о будущем проекте, планирование процесса 

создания продукта и реализации этого плана. Ре-

зультат проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения исследовательской деятельно-

сти включает формулировку проблемы исследо-

вания, выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых предполо-

жений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся про-

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

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается сов-

местное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для 

решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими 

обучающимися. При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится дей-

ствительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект – 

это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приёмов и 

действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставленной цели — 

решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность может быть представлена по следующим основаниям: 
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-видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, при-

кладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организа-

ционно-экономический механизм внедрения); 

-содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким обла-

стям), относящийся к области деятельности и пр.; 

-количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

екта; 

-дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельно-

сти, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всего основного общего образования 

проходит несколько стадий: 

-на переходном этапе(5-6 классы) в учебной  деятельности используется специальный тип задач – про-

ектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот зада-

ний целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще нико-

гда не существовавшего в практике обучающегося результата («продукта»), и в ходе  решения которой 

происходит качественное самоизменение группы обучающихся. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему 

или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически  проектная задача задает общий способ  проектирования с целью получения нового (до это-

го неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи обучаю-

щимся предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и 

требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач: 

-задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при 

решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для наблюдения и экспертных 

оценок за деятельностью обучающихся в группе; 

-учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания; 

-дает возможность посмотреть, как осуществляет группа обучающихся  «перенос» известных им пред-

метных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, 

а иногда и требуют переконструирования. 

 Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у обучающихся (5-6 классы) форми-

руются  следующие способности: 

-рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получи-

лось; видеть трудности, ошибки); 

-целеполагать (ставить и удерживать цели); 

-планировать (составлять план  своей деятельности); 
-моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и глав-

ное); 
-проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 
-вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, прини-

мать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
 Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экспертные 

карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным критериям предъявления выпол-

ненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна динамика в становлении класса (груп-

пы) как учебного сообщества, в развитии способностей обучающихся ставить задачи, искать пути их 

решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса решения, про-

цесса предъявления  результата) и только потом оценка самого результата. 

 Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проектной дея-

тельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения(7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное  и социальное  проектирование.  

Проектная форма учебной  деятельности - это система учебно-познавательных и  познаватель-

ных действий обучающихся под руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и ре-
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шение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным представлением 

результатов своих действий в виде проекта. 

 Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая деятельность, где 

обучающиеся сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени  регламентиру-

ется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в средства 

решения практической задачи. Ставя практическую задачу, обучающиеся ищут под эту конкретную за-

дачу свои средства, причем решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. 

средства  могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

 Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой особую деятель-

ность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта деятель-

ность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД  на уровне основного общего образования имеет индивиду-

альный проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

сток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

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

ных навыков, которым должен овладеть обучающийся.  

Работая над проектом, обучающиеся имеют возможность в полной мере реализовать познава-

тельный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами — 

примерно 20% обучающихся 8-9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают личностно 

окрашенные темы (например:«Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в обще-

нии», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать 

человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата рабо-

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

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью). 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

-анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формули-

рование идеи проектирования); 

-конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

-выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 
-планирование этапов выполнения проекта; 

-обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, 

методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

-собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

-обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); 

-сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

-подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

 К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые необхо-

димы при организации проектной  деятельности обучающихся.  

Проект характеризуется: 

-ориентацией на получение конкретного результата; 

-предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  степени детализации и 

конкретизации; 

-относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  результата; 

-предварительным  планированием действий по достижении результата; 

-программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов отдельных действий 

(операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

-выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

-получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией проектирова-

ния, анализом новой ситуации. 
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

-обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

-устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

-проводить эффективные групповые обсуждения;  

-обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных реше-

ний;  

-чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения 

этих целей; 

-адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели сво-

ей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постанов-

ки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет ис-

пользовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно присту-

пать к работе. 

Понятно, что обучающийся, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать обучающимся уже с 5 класса. Кроме того, учебныйпроект 

– прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работыобучающихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность 

действий: 

-определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе совместного 

исследования метода "мозговой атаки", «круглого стола»); 

-выдвижение гипотезы их решения; 

-обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и т.п.); 

-обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); 

-сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

-подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

-выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде  материального продукта  (видеофильм, 

альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-

концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информаци-

онной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспи-

тывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные лич-

ностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

-постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

-формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей деятельности; 

-планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

-собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

-оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
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-представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с обуча-

ющимися на каждом из них, реализация каждого  из компонентов в исследовании предполагает владе-

ния обучающимися определенными умениями представлены в таблице. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления  работы с обуча-

ющимися 

№ 

п/п 

Этапы учебно-

исследовательской  дея-

тельности 

Ведущие  умения  обучающихся 

1.  Постановка проблемы, со-

здание проблемной  ситуа-

ции, обеспечивающей воз-

никновение вопроса, аргу-

ментирование актуально-

сти проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной  ситуации и 

понимается как возникновение трудностей в решении  проблемы при 

отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить  вопросы можно рассматривать как вариант, компо-

нент умения видеть проблему; 

Умение  выдвигать гипотезы - это формулирование возможного ва-

рианта решения проблемы, который проверяется в ходе проведения 

исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения работать 

с текстом, которые включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, 

которая направлена на раскрытие сущности  понятия либо установ-

ление значения термина. 

2.  Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и 

раскрытие замысла иссле-

дования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предваритель-

ного анализа имеющейся информации. 

3.  Планирование исследова-

тельских (проектных) ра-

бот и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и каче-

ственные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4.  Поиск  решения проблемы, 

проведение исследований 

(проектных работ) с по-

этапным контролем и кор-

рекцией результатов вклю-

чают: 

Умение  наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; 

умение делать выводы и умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование и проведение простейших опытов для нахождения не-

обходимой информации и проверки гипотез; использование разных 

источников информации; обсуждение и оценку полученных резуль-

татов и применение их к новым ситуациям; умение делать выводы и 

заключения; умение классифицировать. 

5.  Представление (изложе-

ние) результатов исследо-

вания или продукта про-

ектных работ, его органи-

зация с целью соотнесения 

с гипотезой, оформление 

результатов деятельности 

как конечного  продукта, 

формулирование нового 

знания включают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, доказа-

тельство, защиту результатов, подготовку, планирование сообщения 

о проведении исследования, его результатах и защите; оценку полу-

ченных результатов и их применение к новым ситуациям. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организа-

ции. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может 

приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удиви-

тельное рядом», урок-рассказ об учёных, урок -защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность обучающихся, в том числе и исследователь-

ского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие возможно-

сти для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает 

в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, пуб-

личных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, предмет-

ных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или 

их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

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

этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования. Ещё одной особенностью учебно-

исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было 

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

нии всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способно-

стям и возможностям обучающегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в ча-

сти ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приё-

мов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и со-

держания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (мето-

дическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, полу-

чить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной 

форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

2.1.5.Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  

по формированию и развитию ИКТ – компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в об-

ласти использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Под ИКТ - ком-

петентностью надо понимать необходимую для успешной жизни и работы в условиях становя-

щегося информационного общества способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, обра-

ботки, оценки, а также для её создания и передачи/распространения.  

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

дение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информаци-

онной безопасности.  
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ компетентностей, по-

лученных им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности МБОУ «Безру-

ковская основная общеобразовательная школа» в сфере формирования ИКТ-компетенций явля-

ется поддержка и развитие учащегося.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетен-

ции учащихся: 

- уроки информатики с последующим применением сформированных умений на других уроках;  

- интегрированные межпредметные проекты;  

- внеурочные и внешкольные занятия;  

- включение в учебную деятельность элементов дистанционного образования.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции уча-

щихся: - выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпола-

гающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

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

объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

-создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учащимися и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся может быть обеспечено уси-

лиями учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регуляр-

ных рабочих совещаний по данному вопросу. 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  

 Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием 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; 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. 
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 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 сети Интернет (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 

сети Интернет. 

 Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с 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. Создание 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 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 
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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); 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 

 Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

 В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 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 сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

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

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

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

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

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

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 
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книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные объекты 

и ссылки на них. 

  В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

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

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

  В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

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

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

  В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

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

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

  В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, 

но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

  В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

  В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

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

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 
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  В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

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

сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (предоставление возможности прохождения 

практики студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка  в рамках  взаимодействия общеобразовательных 

организаций района; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках  повышения квалификации на базе 

стажировочных площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих 

высокие образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

 Учреждение в рамках профориентационной работы взаимодействует с учреждениями среднего про-

фессионального образования с Томь-Усинским энерготранспортным техникумом, Новокузнецким 

горно-транспортным техникумом. Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями включает проведение: единовременного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

Социальный партнер Виды и формы взаимодействия 

ФАП Безруковская ам-

булатория,  ГБУЗ КО 

“Новокузнецкая 

районная больница” 

В медицинских учреждениях ведут прием подростковый врач, 

психолог, дерматолог. Каждый обучающийся в возрасте от 15 до 18 

лет может обратиться к специалистам за помощью, по 

интересующим молодежь вопросам, касающимся здоровья 

ОПДН Отдела МВД 

России по 

Новокузнецкому 

району 

Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 

интересов несовершеннолетних; организация контроля за 

предоставлением несовершеннолетним условий содержания, 

воспитания, образования, охраны здоровья, социального 

обеспечения и иных социальных услуг; принятие мер к обеспечению 

защиты несовершеннолетних от физического, сексуального, 

психологического и иных форм насилия, от вовлечения 

несовершеннолетних в разовые антиобщественные действия; участие 

в организации работы по выявлению безнадзорных и беспризорных 

несовершеннолетних; родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, не выполняющих обязанности 

по содержанию, воспитанию и образованию несовершеннолетних 

либо отрицательно влияющих на их поведение; учет лиц данных 

категорий; выявление и анализ причин и условий, способствующих 

безнадзорности, и правонарушениям несовершеннолетних; 

осуществление мер по координации вопросов, связанных с 

соблюдением условий воспитания, обучения, содержания 

несовершеннолетних, а также обращением с несовершеннолетними в 
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учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; рассмотрение материалов в 

отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные 

деяния до достижения возраста, с которого наступает 

ответственность, а также рассмотрение дел о поведении, 

отклоняющемся от дозволенного правовыми нормами или нормами 

морали, и об антиобщественных действиях; осуществление функции 

административной юрисдикции в отношении несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

МАОУ ДПО «ИМЦ 

НМР» Новокузнецкого 

муниципального райо-

на 

Совместная деятельность по обеспечению условий для 

удовлетворения информационных, учебно-методических, 

организационно-педагогических и образовательных потребностей 

педагогических и руководящих работников, созданию 

информационно-технической поддержки функционирования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

реализации государственной, региональной и муниципальной 

политики в образовании; создании условий для самообразования 

кадров 

ГОУ ДПО(ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

Совместная деятельность в части повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководящих и педагогических 

работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, организации аттестации педагогов, научно-

методического сопровождения деятельности педагогов 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам 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 имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, что 

может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, основной и 

старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД, участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 
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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. 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, по 

формированию и развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Целью системы оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию УУД у обуча-

ющихся является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени соот-

ветствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требова-

ниям Стандарта.  

Основными задачами являются:  

 формирование единого понимания критериев оценки деятельности Учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся;  

 определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы государственным и 

социальным стандартам;  

 определение степени соответствия условий осуществления образовательных отношений государствен-

ным требованиям;  

 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы по фор-

мированию и развитию УУД;  

 разработка единой информационно – технологической базы системы качества образования;  

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статисти-

ки и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  

 изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с прогностической 

целью определения возможного рейтинга школы по результатам государственной аккредитации;  

 выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по формированию и раз-

витию УУД у обучающихся;  

 определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

качество формирования и развития УУД у обучающихся;  

 определение направлений повышения квалификации педагогических работников, повышение квали-

фикации педагогических работников по вопросам, касающимся формирования и развития УУД у обу-

чающихся; стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного повышения 

качества иконкурентоспособности.  

         В основу системы оценки качества деятельности Учреждении по формированию и развитию УУД 

у обучающихся образования положены принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся; открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формирова-

нию и развитию УУД у обучающихся;  

 инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их количества с уче-

том потребностей всех участников образовательных отношений;  

 мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их результатами 

деятельности по формированию и развитию УУД, дифференциация размеров заработной платы в зави-

симости от конкретных результатов;  

 доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся для различных групп потребителей;  
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 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа. комплиментарности, взаимного 

дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости.  

       Общее руководство и организация оценки деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администра-

цией школы, которая  

 формирует концептуальные подходы к оценке деятельности по формированию и развитию УУД у обу-

чающихся, утверждает ее критериальную базу;  

 обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся, нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания;  

 координирует работу различных структур, деятельность которых  связана с вопросами оценки дея-

тельности Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, по формированию и разви-

тию УУД у обучающихся;  

 рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по результатам оценки 

деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 определяет состояние и тенденции развития школы; принимает управленческие решения по совершен-

ствованию деятельности по формированию УУД.  

          Оценка деятельности Учреждении по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществ-

ляется посредством следующих мероприятий: 

№ Вид системы оценки Содержание оценки 

1 Внутришкольный контроль Диагностика достижения метапредметных результатов обу-

чающимися на основе комплексных работ на межпредмет-

ной основе 

2 Социологические и психологиче-

ские исследования 

Типовые задачи по определению уровня сформированности 

и развития УУД, опросы, мониторинговые карты 

3 Анализ деятельности учителей по 

формированию и развитию УУД 

Посещение уроков администрацией школы, взаимопосеще-

ния уроков 

4 Общественная экспертиза каче-

ства образования 

Дни открытых дверей, анкетирование учителей, обучаю-

щихся, родителей(законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся 

5 Внешний аудит Научно-практические конференции, конкурсы, олимпиады, 

муниципальные контрольные работы, Всероссийские про-

верочные работы, Национальное исследование качества 

образования 

Периодичность проведения оценки деятельности организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от 

графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. Оценка оценки дея-

тельности по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в 

школе системы показателей и параметров, характеризующихее основные аспекты (качество результатов, 

качество условий и качество процесса). Основными методами установления фактических показателей 

являются экспертиза и измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом ис-

пользуемых методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и 

документально зафиксированным алгоритмом их применения. Итоги оценки деятельности по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся размещаются на сайте школы в сети Интернет в отчетах о само-

обследовании деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Доступ к 

данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающи-

мися универсальных учебных действий 

Измерители достижения требований стандарта в целом должны охватывать содержание основ-

ных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной деятельности, которые формируются в учеб-

ной деятельности. Традиционная ориентация системы оценивания только на элементы предметного со-

держания приводит к доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить 

такие образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, предметные и об-

щеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в учебной ситуации для получе-

ния новых знаний, использование знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для 

решения разного рода жизненных проблем и принятия обоснованных решений). 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных умений 

(универсальных учебных действий) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетент-

ностных задач. 

Требования на выстраивание системы оценивания, в частности: 
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- включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки 

и привычку к самооценке и самоанализу(рефлексии); 

- использование критериальной системы оценивания; 

- использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том числе как внутрен-

нюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней оценки на каждой по-

следующем уровне обучения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованныеоценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку отдельных аспектов 

обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы 

с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специаль-

ными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие наоснове экспертной оценки 

качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, средний, низкий). 

Критерии(формы УУД) низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость 

их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными  при-

емами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности(обучающийся выполняет лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует свои 

действия, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем(требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по постоянному, уже усвоен-

ному алгоритму); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не мо-

жет самостоятельно внести коррективы в действия); 

4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых способов 

действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности разраба-

тываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием коли-

чества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, в соответствии со струк-

турой, установленной в ФГОС ООО, приведено в Приложении 1 к данной основной образовательной 

программе. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов (Таблица №1), курсов внеурочной дея-

тельности (Таблица №2) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  

№ Название рабочей программы Срок  

реализации 

1 Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык» 5-9 класс 

2 Рабочая программа учебного предмета «Литература» 5-9 класс 

3 Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 5-9 класс 

4 Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» 5-9 класс 

5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 5-9 класс 

6 Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немец-

кий)» 

8-9 классы 

7 Рабочая программа учебного предмета «Математика» 5-6 класс 

8 Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» 7-9 класс 

9 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» 7-9 класс 

10 Рабочая программа учебного предмета «Информатика» 5-9 класс 

11 Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» 5-9 класс 

12 Рабочая программа учебного предмета «История России» 6-9 класс 

13 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5-9 класс 

14 Рабочая программа учебного предмета «География» 5-9 класс 

15 Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» 

5 класс 

16 Рабочая программа учебного предмета «Физика» 7-9 класс 

17 Рабочая программа учебного предмета «Химия» 8,9 классы 

18 Рабочая программа учебного предмета «Биология» 5-9 класс 

19 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 5-7 класс 

20 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 5-8 класс 

21 Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 класс 

22 Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» 5-9 класс 

23 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 5-9 класс 

Таблица №2 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

№ Направления раз-

вития личности 

Название рабочей программы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровячек» 

2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Здоровым быть здоро» 

3 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Физическая культура» 

4 Общекультурное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный эколог» 
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5 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный краевед» 

6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Декаративно-

прикладное искусство» 

7 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фантазия» 

8 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Театральная студия» 

9 Духовно-

нравственное 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «МХК» 

10 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука добра» 

11 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

12 Социальное Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Финансовая грамот-

ность» 

13 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юнармия» 

14 Общеинтеллекту-

альное 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный русский 

язык» 

15 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир английского язы-

ка» 

16 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная клетка»  

(биология) 

17 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Информатика» 

18 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Чудеса химии» 

19 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в химию» 

20 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная физика» 

21 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательная матема-

тика» 

Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности может быть дополнен по запросу 

участников образовательных отношений.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов,  курсов внеурочной деятельности являются неотъ-

емлемой частью Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Безру-

ковская основная общеобразовательная школа». 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе ду-

ховно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 

результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» находится в селе Безруково Ново-

кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса. Рабочая программа воспитания реализуется в един-

стве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой Учреждением, совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. В селе есть учреждения культуры — ДК с. Безруково, сельская библиотека, 

Школа искусств №60. Работает МАОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа". Это позволяет раз-

нообразить формы работы и организовать совместную деятельность с данными учреждениями, что яв-

ляется важным фактором успеха в достижении цели воспитания. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциаль-

ности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образова-

тельной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общ-

ностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирова-

ние, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная ак-

тивность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и то-

варищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по от-

ношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разреше-

нии конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразова-

тельной школе – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) форму-

лируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие школьни-

ков, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочета-

ние усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие  уровням общего обра-

зования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками со-

циально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); ува-

жать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю ра-

боту, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о 

своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к 

силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования 

им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал пер-

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

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания от-

ношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собствен-

ной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кро-

потливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты про-

живаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным парт-

нерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, от-

вечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его по-

вседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлени-

ем утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собствен-

ных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социаль-

но значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенно-

стями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в слож-

ном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружа-

ющих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-

щих основных задач  
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 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тра-

диции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать ак-

тивное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможно-

сти; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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

уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объедине-

ний и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный потен-

циал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможно-

сти; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и собы-

тийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисо-

циального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-

лений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с пе-

дагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей 

и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный харак-

тер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направлен-

ности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискусси-

онных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются пред-

ставители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, района, региона, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями обучающихся спортив-

ные состязания, праздники, конкурсы, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со значимыми 

для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-

вивающие школьную идентичность детей. 
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 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элемента-

ми доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в шко-

ле атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогическо-

го и родительского сообществ школы. 

 спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

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

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

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межлич-

ностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редак-

торов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел; 

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

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и други-

ми взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребен-

ка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями (законными представителями). 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание не-

обходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духов-

но-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки ак-

тивной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; од-

нодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями (законными 

представителями); регулярные внутриклассные праздники и вечера, дающие каждому школьнику воз-

можность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов и традиций класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем 

или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 
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руководителя с родителями (законными представителями) школьников, с преподающими в его классе 

учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоот-

ношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, дальнейшего трудоустройства, успевае-

мость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьни-

ка, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже-

ния.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными пред-

ставителями), с другими обучающимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям (законным представителям) школьников в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношени-

ями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих направлений: 

Спортивно-оздоровительное направление – способствует развитию и формированию здорового и без-

опасного для себя и окружающих образа жизни. 

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Детский  фитнес», «Здоровячок», «Физическая 

культура», «Игралочка», «Петрушка»,  

Основное общее образование «Здоровячек», «Здоровым быть здоро», «Физиче-

ская культура» 
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Общекультурное направление – способствует формированию культуры поведения в обществе, созна-

тельного отношения к традициям своего народа, воспитанию ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических и эстетических идеалах и ценностях.  

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Декоративное творчество», «Волшебный мир 

оригами», «Театр и дети» 

Основное общее образование «Юный эколог», «Юный краевед», «Декаративно-

прикладное искусство», «Фантазия», «Театральная 

студия» 

 

Духовно-нравственное направление – способствует воспитанию гражданственности, патриотизма, 

уважению к правам, свободам и обязанностям человека, воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания, трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностному отношению к пре-

красному, формированию представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Азбука нравственности», «Моя первая клумба», 

«Уроки нравственности», «Краеведение» 

Основное общее образование «МХК», «Азбука нравственности», «Уроки нрав-

ственности» 

 

Социальное направление - способствует развитию у обучающихся личностной культуры; семейной 

культуры; социальной культуры; формированию самостоятельно действовать и отвечать за свои поступ-

ки перед семьей и обществом; умению слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение. 

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Путешествие по стране этике», «Я – гражданин 

России», «Планета загадок», «Финансовая грамот-

ность», «Добрая дорога детства», «Профессии на 

карте города» 

Основное общее образование «Финансовая грамотность», «Юнармия» 

 

Общеинтеллектуальное направление - способствует развитию любознательности, активности и заин-

тересованности в познании мира; формированию основам умения учиться, способностям к организации 

собственной деятельности. 

Уровень общего образования Название курса внеурочной деятельности 

Начальное общее образование «Информатика», «Учение с увлечением», «Учимся 

говорить правильно», «Логика», Экономика «Пер-

вые шаги», «Шахматы» 

Основное общее образование «Занимательный русский язык», «Мир английско-

го языка», «Занимательная клетка»  (биология), 

«Информатика», «Чудеса химии», «Введение в хи-

мию», «Занимательная физика», «Занимательная 

математика» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и са-

моорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее об-

суждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добро-
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сердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуа-

ций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установле-

нию доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах дру-

гих исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда уда-

ется самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться в детско-взрослое самоуправление.  

 На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, ка-

пустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направле-

ния работы класса. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон-

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, самоуправ-

ляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объедине-

ния. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5).  

Детские общественные объединения в школе: волонтерский отряд «Я-доброволец!», отряд 

«Юнармия», агидбригада «Оптимисты». 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демо-

кратических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обще-

ству в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общать-

ся, слушать и слышать других. Такими делами  являются: посильная помощь, оказываемая школьниками 

пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-

устройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей шко-

ле, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для об-

суждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятель-

ности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ре-

бенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объ-

единении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения еже-

годной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-

странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объеди-

нения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объ-

единением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и береж-

но относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-

школьных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самооб-

служивающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рацио-

нальному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализу-

ются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музеи,  на предприятие, на природу; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родите-

лями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь при-

родных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию,  конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс ту-

ристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний дневной лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей. 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам про-

фориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педа-

гога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной дея-

тельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 
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взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепро-

фессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к осо-

знанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школь-

ников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия села, г. Новокузнецка, г. Мыски дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профес-

сии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориента-

ционных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных мероприя-

тий, в работе которых школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, полу-

чить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в 

себе соответствующие навыки.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение откры-

тых уроков; 

 индивидуальные консультации классных руководителей для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, кото-

рые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, форми-

рование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельно-

сти: 

 школьная газета для старшеклассников, листовки, буклеты  на страницах которых размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и науч-

но-популярных статей; обсуждаются значимые учебные, социальные, нравственные проблемы; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное со-

провождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддержива-

ющее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях (сообщество в ВК) с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто об-

суждаться значимые для школы вопросы.   

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организа-

ции, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, со-

здает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуа-

ции, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лест-

ничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим сред-

ством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьни-

ков, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
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друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстети-

ческого осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие способ-

ности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций 

и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству раз-

личных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке газонов, 

сооружению клумб);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и шко-

лы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляет-

ся в рамках следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

 совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и Управляющий  

совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспита-

ния и социализации их детей; 

 родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, се-

минары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения ост-

рых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последую-

щего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. Основными 

принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие дея-

тельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекват-

ного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориен-

тирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как соци-



86                                                                                                                                                                      

ального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по вос-

питательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического объеди-

нения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие пробле-

мы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе инте-

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-

телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учениче-

ского самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 повышение количества обучающихся, охваченных внеучебной деятельностью 

 увеличение количества участников образовательного процесса – победителей  конкурсных мероприя-

тий  и творческих фестивалей разного уровня;  

 снижение правонарушений и количества преступлений среди несовершеннолетних;  

 увеличение количества родителей - активных участников школьных мероприятий; 

 увеличение количества проектов и  программ, реализуемых в школе; 

 повышение общего уровня воспитанности обучающихся; 

 создание системы непрерывной воспитательной работы и социализации обучающихся, включающей в 

себя соответствующие государственные и общественные структуры, осуществляющие комплекс меро-

приятий, направленных на формирование установок, основанных на гражданских и демократических 

ценностях и правосознании;  

 закрепление в содержании образования таких ценностей как патриотизм, духовность, нравственность, 

права человека, инициативное и активное участие в жизни общества, уважение к истории и культуре 

народов Российской Федерации, ответственность, толерантность, мир, отказ от насилия, межкультурный 

диалог и т.п.;  

 создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности системы воспитательной ра-

боты в общеобразовательном учреждении.  
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  является неотъемлемым структурным компонентом основ-

ной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся 

сограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 

№ 1897);  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или)  

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.     

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образова-

ния являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования обес-

печивает: 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование адаптированных 

образовательных программ основного общего образования, разрабатываемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений, специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

2.4.1.Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицин-

ской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психиче-

ского и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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— разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождение поддержкой специалистами 

образовательного учреждения; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориен-

тации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы программы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при пе-

реходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с други-

ми разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования и раз-

вития ИКТ-компетентности обучающихся, программой воспитания и социализации обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, вза-

имодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантирован-

ных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителя-

ми (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направ-

ление 

работы 

Содержание деятельности Формы и 

методы 

работы с 

обучающи-

мися 

Ответствен-

ные 
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Д
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своевременное выявление детей и подростков с ОВЗ; 

беседа с родителями и получение их письменного согласия на 

психолого-социально-педагогическое сопровождение; 

;выявление состояния физического и психического здоровья 

детей; 

изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер, личностных особенностей, социальной ситуа-

ции развития и условий семейного воспитания обучающихся 

с ОВЗ; 

логопедическое и психологическое обследование; 

составление характеристики – представления на ПМПК;  

получение и анализ заключения комплексного обследования 

в ЦПМСС для определения особых образовательных потреб-

ностей обучающегося; 

составление рекомендаций для педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, подбор оптимальных методов, 

формы обучения, стиля учебного взаимодействия); 

системный контроль за уровнем и динамикой развития ребён-

ка с ОВЗ (мониторинг динамики развития и успешности 

освоения образовательной 

программы) 

Изучение 

документации 

(карта разви-

тия 

ребенка и 

т.д.) 

 

Беседа 

Наблюдение 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

динамики 

развития 

 

 

Педагог-

психолог, 

мед.работник, 

соц.педагог 

 

 

классный 

руководитель 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
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в
и

в
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щ
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о
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• Реализация рекомендаций ПМПК и решений школьной 

ПМПк. 

• Выбор оптимальных образовательных программ, методов и 

приемов обучения с опорой на выявленные избирательные 

способности и личностные особенности обучающегося с 

ОВЗ. 

• Коррекция и развитие высших психических функций, эмо-

ционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

• Развитие универсальных учебных действий. 

• Формирование способов регуляции поведения и эмоцио-

нальных состояний. 

• Формирование социальной компетентности обучающихся с 

ОВЗ, развитие адаптивных возможностей личности. 

• Формирование ИКТ-компетентности, развитие коммуника-

тивной компетенции 

Индивиду-

альные и 

в малых 

группах 

коррекцион-

но-

развивающие 

занятия с 

обучающи-

мися с ОВЗ. 

Индивиду-

альные бесе-

ды и 

консультации 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник, 

классный 

руководитель 

педагоги- 

предметники 

К
о
н

су
л
ь
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в
-

н
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о
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• Консультирование педагогов специалистами сопровождения 

по проблемам оказания помощи детям с ОВЗ 

• Консультативная помощь семье по вопросам воспитания, 

развития и социализации ребёнка с ОВЗ. 

• Консультационная помощь обучающимся в вопросе профес-

сионального самоопределения. 

 

Консультации 

специалистов 

Беседы 

Малый пед-

совет 

 

Психолог, 

социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

И
н

ф
о

р
м
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и

о
н

н
о
- 

п
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о
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• информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников 

 • Использование различных форм просветительской деятель-

ности. 

• Проведение тематических выступлений для педагогов и ро-

дителей по разъяснению индивидуально-типологических осо-

бенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

Лекции 

Беседы 

Информаци-

онные стенды 

Печатные 

материалы 

Педагог-

психолог, со-

циальный 

педагог,  

мед.работник 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования 
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Для реализации требований к программы коррекционной работы, обозначенных в ФГОС ООО, в 

Учреждении создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник школы.  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Подготовительный этап. На этом этапе анализируется состав обучающихся  с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся на 

начальном  уровне образования; происходит  оценка образовательной среды с целью соответствия тре-

бованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учрежде-

ния. 

2. Основной этап.  

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории обучающихся. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

 Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям обучающимся. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

 Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс со-

провождения обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей ад-

министрации и родителей (законных представителей).    

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо об-

щих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в опреде-

лении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и роди-

телей (законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) по-

мощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями (за-

конными представителями) детей с ОВЗ.   

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Учреждении осуществляет соци-

альный педагог. Деятельность социального педагога  направлена на защиту прав всех обучающихся, 

охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и без-

опасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом - психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и под-

держку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в проведении профилактической и информаци-

онно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессио-

нальных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок 

(за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьника-

ми, родителями (законными представителями), педагогами), индивидуальные консультации (со школь-

никами, родителями (законными представителями), педагогами). Выступает на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

 Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в рамках реализации ос-

новных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному 

изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-

группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
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психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствова-

нии навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профи-

лактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся 

с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педаго-

гами, администрацией школы и родителями (законными представителями) по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение года педагог- психолог (психолог) осу-

ществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) и пе-

дагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  В 

реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса (аттестация 

обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в 

начале, середине и в конце учебного года).   

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПк) является внутришкольной формой органи-

зации сопровождения детей с ОВЗ.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае необ-

ходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие коррек-

ционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных по-

собий.  

Образовательная организация осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗна основе  взаимодействия со 

специалистами «Кузбасский РЦППМС», муниципальной ПМПк.  

План-график проведения диагностических мероприятий 

№ Диагностические мероприятия Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

1 Сбор и составление банка данных на детей с ОВЗ, обуча-

ющихся в школе, на дому или на семейном, дистанцион-

ном обучении 

Август-

начало сен-

тября 

Классный руководи-

тель (координатор) 

2 Сбор сведений о детях с ОВЗ у педагогов начальной шко-

лы и медицинского работника ОУ 

сентябрь Классный руководи-

тель, мед.работник 

3 Индивидуальные беседы с родителями, получение их 

письменного согласия на сопровождение ребёнка с ОВЗ.  

Сбор сведений о детях у родителей (анкетирование роди-

телей) 

октябрь кл. руководитель 

4 Выявление особых образовательных потребностей и спо-

собностей детей, уровня знаний по предметам (беседа с 

обучающимися и анкетирование педагогов).  

Октябрь-

ноябрь 

кл. руководитель, учи-

теля-предметники 

5 Изучение и анализ жилищно-бытовых условий семей, 

имеющих детей с ОВЗ 

Октябрь-

ноябрь 

Соц. педагог, кл. руко-

водитель 

6 Индивидуальное комплексное обследование детей с ОВЗ, с 

выдачей характеристики-представления на ПМПК 

Ноябрь-

декабрь 

Педагог-психолог, соц. 

педагог 

7 Наблюдение за детьми с ОВЗ на занятиях, во время пере-

мены, в учебной и внеурочной деятельности 

В течение уч. 

года 

кл. руководитель, пе-

дагог-психолог, соц. 

педагог 

8 Получение заключения от ПМПК с рекомендациями по 

сопровождению детей 

В течение уч. 

года 

зам.дир. по УВР, ВР, 

кл. руководитель 

9 Диагностика социально-психологической адаптированно-

сти детей с ОВЗ в образовательной среде школы 

апрель зам. дир. по ВР,  

кл. руководитель, пе-

дагог-психолог  

10 Оценка эффективности коррекционных мероприятий и 

результатов сопровождения 

май зам.дир. по УВР, педа-

гог-психолог  

кл. руководитель 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы 
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Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется общеобразова-

тельным учреждением совместно с другими образовательными и иными организациями района. 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевое взаимодействие с различными организациями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационные условия (формы получения образования): 

 обучение в общеобразовательном классе;  

 обучение по общеобразовательным или по индивидуальным программам; 

 индивидуальное обучение на дому;  

 дистанционное обучение. 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы могут ва-

рьироваться (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями пси-

холого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность образовательной дея-

тельтности; учёт индивидуальных особенностей обучающихся; соблюдение комфортного психоэмоцио-

нального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информацион-

ных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, до-

ступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пере-

грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися обучающимися в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по ВР 

 Учителя-

предметники 
Координатор (кл. 

руководитель) 

Социальный пе-

дагог 

 

Медицинский 

работник 

 

ПМПК 

 

МБОУ «ЦПМСС» 

ЦРБ 

 

МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» 

Безруковский 

фельдшерско-

акушерский пункт  

 

Коррекционные 

ОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения доп. 

образования 

 

Совет профи-

лактики 

 

Педагог-

психолог 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имею-

щими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы основного об-

щего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в реализации 

коррекционной программы принимают участие специалисты  ГОО «Кузбасский РЦППМС»: учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог (консультативно   - валеолог, невропатолог, психиатр).  

Уровень квалификации работников образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

     Участие педагогов и специалистов в системе комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения обучающихся  с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы требует следующих 

профессиональных компетенций: 

-  чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -   владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ; 

- умение работать в команде специалистов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образова-

тельной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения обучающихся, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных техно-

логий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

  Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развиваю-

щей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности орга-

низации основного общего образования;  

— учитывающей специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья на данной ступени общего образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

—способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей); 

—способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требо-

ваниями, установленными Стандартом. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение общей 

успеваемости, учебной мотивации, социальной адаптации, снижение уровня агрессивности, принятие 

социальных норм поведения гиперактивными детьми); 

- снижение количества обучающихся «группы риска»; 

- достижение всеми обучающимися предметных, метапредметных и личностных результатов в соответ-

ствии с ООП ООО. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-

зультаты.  

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, направленных на анализ и управление своей деятельно-

стью; 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; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение обуча-

ющихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать рече-

вые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и со-

держания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный  план основного общего образования 

Учебный план МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа», реализующего 

основную общеобразовательную программу основного общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований федерального государственного стандарта основного общего 

образования, является документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов. 
Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня ре-

зультатов образования и организации образовательной деятельности. 

            Учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет (ре-

гламентирует) перечень учебных предметов, курсов; распределяет учебные предметы, курсы по классам 

и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В учебный план входят обязательные предметные области: «Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Обще-

ственно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопас-

ности жизнедеятельности».  

Русский язык и литература представлена предметами «Русский язык», «Литература».  

Родной язык и родная литература представлена предметами «Родной язык», «Родная литерату-

ра». Иностранные языки представлены предметами «Иностранный язык», «Второй иностранный 

язык».  

Общественно-научные предметы представлены предметами «Всеобщая история», «История Рос-

сии», «Обществознание», «География».  

Математика и информатика представлены предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика».  

Основы духовно-нравственной культуры народов России представлены предметом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  

Естественно-научные предметы представлены предметами «Физика», «Химия», «Биология».  

Искусство представлено предметами «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Технология представлена предметом «Технология».  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности представлены предметами 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образова-

тельных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива обра-

зовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участ-

ников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивиду-

альных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классах состав-

ляет 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7-х классах – 32 часа, в 8-х и 9-х классах – 33 часа. Продол-

жительность урока для 5-9-х классов - 45 минут.  

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании:  

- требований федеральных государственных образовательных стандартов к оценке результатов;  

- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся, указанных в целевом разделе ООП 

ООО МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» (Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего образования);  

- Устава школы.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение образовательной программы, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, опреде-

ленных в порядке, установленном в локальном нормативном акте учреждения «Положение о фор-

мах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Безруковская основ-

ная  общеобразовательная школа»: промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводит-

ся в форме годового оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифмети-

ческое результатов четвертных отметок по предмету.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 
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Учебный план 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык  и литература Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и родная              

литература 1 

Родной язык 0,5 0,5 0,5  0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5  0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык     1 1 2 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные пред-

меты 

Всеобщая история 
2 1 1 1 1 6 

История России 
 1 1 1 2 5 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России  1     1 

Естественно-научные предме-

ты 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ     1 1 2 

Физическая культура  

2 3 2 2 2 10 

Итого  28 29 30 32 32 152 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, при 5-дневной учебной неделе  1 1 2 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при   5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
Учебный план МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» на текущий учебный год Приложение 

2 к данной ООП ООО. Ежегодный учебный план размещен на сайте образовательного учреждения в раз-

деле «Образование». 
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3.2. Календарный  учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха по календарным 

периодам учебного года в МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа».  

Календарный учебный график составлен в соответствии cо следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012 г. № 

273);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования (приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009г.№ 373 с изменениями и дополнениями).  

  «Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологи-

ческие требования к условиям и организации обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

Календарный учебный график включает:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей;  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций 

Календарный учебный график на текущий учебный год МБОУ «Безруковская основная об-

щеобразовательная школа» (Приложение 3) 

Форма календарного учебного графика 

даты начала и окончания учебного года 

№ Наименование мероприя-

тия 

Сроки, время 

1 Дата начала учебного года Учебный год начинается не ранее 1 сентября текущего года 

Дата окончания учебного 

года 

Учебный год заканчивается:  

для обучающихся 9 классов не позднее 25 мая текущего года 

для обучающихся 5-8 классов – не позднее 31 мая текущего 

года 

 продолжительность учебного года, четвертей 

9 класс 

Учебный период Даты Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть      

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

итого 34  

5 – 8 классы 

Учебный период Даты Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть      

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

итого 35  

 сроки и продолжительность каникул 

9 класс 
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Каникулярный пе-

риод 

Даты Продолжительность каникул в ка-

лендарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы    

Зимние каникулы    

Весенние каникулы    

Летние каникулы    

итого  

5 – 8 классы 

Каникулярный пе-

риод 

Даты Продолжительность каникул в ка-

лендарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы    

Зимние каникулы    

Весенние каникулы    

Летние каникулы    

итого  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» (утв. приказом 

директора  от 30.03.2021г. №29) в мае. Промежуточная аттестация проводится без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Определены следующие формы промежуточной аттестации: - 5 -9 классов проводится в 

форме годового оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифмети-

ческое результатов четвертных отметок по предмету. 

В случае возникновения академической задолженности по учебному предмету промежу-

точная аттестация по ликвидации академической задолженности по соответствующему учебно-

му предмету проводится в форме письменной контрольной работы, устного ответа или комби-

нированной проверки - сочетания письменных и устных форм.  
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3.3.  План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа» составлен в соответствии с действующими нормативно – правовыми законодательными 

актами в области образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся, через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности в 5 - 9 классах обеспечивает достижение планируемых 

результатов усвоения учащимися основной образовательной программы основного общего об-

разования и отражает запросы участников образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня на базе образователь-

ного учреждения МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа».  

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, задач, принципов, со-

держания, форм и методов деятельности.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, форми-

рование здорового образа жизни. 

  Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значи-

мые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить те или иные учебные курсы, которые нуж-

ны обучающимся для определения индивидуального образовательного маршрута, конкретиза-

ции жизненных и профессиональных планов, формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельно-

сти, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 - соответствие возрастным особенностям учащихся,   

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

План внеурочной деятельности определяет направления внеурочной деятельности, фор-

мы организации, распределение часов, содержание занятий.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 

формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Внеурочная деятельность, направлена на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности.  

Внеурочная деятельность реализуются через следующие формы:  

 работа секций «Здоровячок», «Здоровым быть здоро», «Физическая культура» 

 организация походов, экскурсий, Дней здоровья, спортивных соревнований;  

 проведение бесед по охране здоровья, инструктажей по технике безопасности;  

 применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;  

 пропаганда здорового образа жизни: проведение акций, выпуск листков здоровья.  

Общекультурная деятельность.  
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Внеурочная деятельность, создает благоприятные условия для просоциальной самореа-

лизации школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников 

к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Внеурочная деятельность реализуются через следующие формы:  

 организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района;  

 работа кружков: «Юный эколог», «Юный краевед», «Декоративно-прикладное искусство», 

«Фантазия», «Театральная студия» 

Духовно-нравственное направление.   

Внеурочная деятельность, направленная на формирование у обучающихся системы 

нравственных ценностей и патриотического сознания на примере героических подвигов людей 

и их нравственных качеств.  

Внеурочная деятельность реализуются через следующие формы:  

 работа кружков «МХК», «Азбука добра», «Уроки нравственности» 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре пове-

дения и речи;  

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла;  

 участие в конкурсах рисунков, стихов и сочинений.  

Социальная деятельность.  
Внеурочная деятельность, направлена на создание условий для становления гражданской 

идентичности личности, для проявления потребности в социальной активности детей и их 

творческом самовыражении.  

Внеурочная деятельность реализуются через следующие формы:  

 работа кружка «Финансовая грамотность» 

 работа военно-патриотического объединения «Юнармия» 

Общеинтеллектуальная деятельность.  

Ведущая идея этого направления – развитие познавательных способностей детей, фор-

мирование стремления ребёнка к размышлению и поиску, развитие математических и творче-

ских способностей учащихся, формирование аналитического и логического мышления; разви-

тие творческого потенциала; обучение специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований.  

Внеурочная деятельность реализуются через следующие формы:  

 конкурсы, олимпиады, конференции, интеллектуальные игры, викторины;  

 участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района;  

 проведение недели проектов, Дня науки;  

 работа кружков: «Занимательный русский язык», «Мир английского языка», «Занимательная 

клетка»  (биология), «Информатика», «Чудеса химии», «Введение в химию», «Занимательная 

физика», «Занимательная математика»  

В ходе внеурочной деятельности осуществляются следующие виды деятельности обуча-

ющихся: - игровая; - познавательная; - проблемно-ценностное общение; - досугово-

развлекательная; - художественное творчество; - физкультурно-оздоровительная.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, сохранения единого образовательного простран-

ства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и со-

хранения их здоровья.  

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в начале каждого учебного года в течение всего периода обуче-

ния при получении начального общего образования.  

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом преемственности программ 

внеурочной деятельности начального и основного общего образования.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной образо-

вательной программы основного общего образования школы и предусматривает до 10 часов в 

неделю на проведение занятий в каждом классе.  
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Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне основного общего образо-

вания составляет до 1750 часов (за пять лет обучения).  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей), и направлены на реализацию различных форм организа-

ции внеурочной деятельности, отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсии, кружка, игры, познавательной беседы, диспута, 

выставки, круглого стола, конкурса, соревнования, выполнение проекта (группового 

/индивидуального).  

Планируемые результаты внеурочной деятельности школьников основного общего обра-

зования предполагают:  

- приобретение школьником социальных знаний в различных видах деятельности; 

 - школьник знает и понимает общественную жизнь;  

- приобретение ценностного отношения к социальной реальности, понимание причин успеха 

(неуспеха) своей деятельности;  

- школьник ценит общественную жизнь;  

- приобретение опыта самостоятельного социального действия, формирующие умения выстраи-

вать деятельность;  

- школьник самостоятельно действует в общественной жизни.  

План внеурочной деятельности на текущий учебный год МБОУ «Безруковская основная 

общеобразовательная школа» (Приложение 4). 

Направления  

развития личности 

Наименование 

программы 

Форма  

организа-

ции вне-

урочной де-

ятельности 

Количество  

часов  в неделю 

5  

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Здоровячек Секция      
Здоровым быть здо-

ро 
Секция      

Физическая культу-

ра 
Секция      

Духовно-

нравственное 

МХК Кружок      
Азбука добра Кружок      
Уроки нравственно-

сти 
Кружок      

Социальное Финансовая гра-

мотность 
Кружок      

Юнармия Военно-

патриотиче-

ское объ-

единение 

     

Общеинтеллектуальное Занимательный рус-

ский язык 
      

Мир английского 

языка 
      

Занимательная 

клетка  (биология) 
      

Информатика       
Чудеса химии       
Введение в химию       
Занимательная фи-

зика 
      

Занимательная ма-

тематика 
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3.5. Календарный план воспитательной работы  
Календарный план воспитательной работы Учреждения составляется ежегодно (Приложе-

ние 5). 

Форма календарного плана воспитательной работы. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЗРУКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ____________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц (сентябрь-июнь) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

    

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

    

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

    

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

    

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 

    

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная  

дата 

проведения 

 

Ответственные 

    

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочная 

дата 

проведения 

 

Ответственные 
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СЕНТЯБРЬ-ИЮНЬ 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

План внеурочной деятельности МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная 

школа» 5 - 9 классы на ____________ учебный год 

Утвержден. Приказ №__ от  

Классное руководство  

(согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образова-

тельной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающих-

ся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу 

основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям ФГОС ООО; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов со-

циума. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

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

онно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

 основного общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного обще-

го образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные обя-

занности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалифика-

ции педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. 

 Характеристика кадрового состава 
МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» обладает необходимым и доста-

точным педагогическим потенциалом для осуществления образовательной деятельности. 

Кадровый состав стабилен. 

Средний возраст педагогических работников 38  лет. 

Молодых специалистов нет. 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 

прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат квалифика-

ционные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руко-

водителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работ-

ников образования»). 

Учреждение укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогатель-

ным персоналом . 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество работ-

ников 

Уровень квалификации работников 

Требу-

ется 

Имеется Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

МБОУ 

«Безруков-

ская основ-

ная обще-

образова-

тельная 

школа» 

Обеспечивает 

системную об-

разовательную 

и администра-

тивно-

хозяйственную 

работу МБОУ 

«Безруковская 

основная обще-

образовательная 

школа» 

- 1 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и экономи-

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет.  

 

Высшее профессио-

нальное образование.  

 

Замести-

тель дирек-

тора  

 

Координирует 

работу препо-

давателей, раз-

работку учебно 

-методической 

и иной доку-

ментации. 

Обеспечивает 

совершенство-

вание методов 

организации 

образователь-

ной деятельно-

сти.  

Осуществляет 

контроль за ка-

чеством образо-

вательной дея-

- 2 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

2 заместителя дирек-

тора (УВР-1, ВР-1) – 

высшее профессио-

нальное образование.  
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тельности.  

 

 

управления или ме-

неджмента и экономи-

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих  

должностях не менее 5 

лет.  

Педагоги-

чески е ра-

ботники  

 

Осуществляют 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, спо-

собствуют фор-

мированию об-

щей культуры 

личности, соци-

ализации, осо-

знанного выбо-

ра и освоения 

образователь-

ных программ.  

- 13 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлению подго-

товки «Образование и 

педагогика» или в об-

ласти, соответствую-

щей преподаваемому 

предмету, без предъяв-

ления требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

и дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

деятельности в образо-

вательном учреждении 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты.  

100% педагогов име-

ют высшее образова-

ние, Высшая квали-

фикационная катего-

рия у 61% педагогов, 

первую имеют 33% 

учителей, без катего-

рии – 6%  

 

Социаль-

ный педа-

гог  

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, обра-

зованию, разви-

тию и социаль-

ной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и 

по месту жи-

тельства обу-

чающихся.  

- 1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее професси-

ональное образование 

по направлениям под-

готовки «Образование 

и педагогика», «Соци-

альная педагогика» без 

предъявления требова-

ний к стажу работы.  

 

Высшее профессио-

нальное образование 

Педагог-

психолог 
Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

учащихся. 

Профессио-

- 1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты либо высшее про-

фессиональное обра-

зование или среднее 

1 
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нальное обра-

зование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

без предъявле-

ния требований 

к стажу рабо-

ты. 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное 

 

Педагогические работники понимают значимость предъявляемых к ним требований, обу-

словленных новыми подходами к обучению в целом и к основным образовательным программам в 

частности. Поэтому, реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги 

осуществляют личностно-деятельностный подход в организации обучения, применяют образова-

тельные технологии, позволяющие достигать положительных результатов. 

Перспективный план прохождения аттестации педагогических кадров 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 

№ ФИО (полностью) 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Румынская Елена 

Васильевна 

 +    

2 Казначеева  Елена 

Анатольевна 

  +   

3 Кашкина  Инна  Ни-

колаевна 

   +  

4 Зубкова Наталья 

Петровна 

  +   

5 Черноштан Николай 

Васильевич 

    + 

6 Воронина Ирина 

Сергеевна 

    + 

7 Шелтрекова Лариса 

Вениаминовна 

    + 

8 Томинкина  Нина  

Николаевна 

 +    

9 Хащенко Надежда 

Витальевна 

  +   

10 Власова  Юлия Вла-

димировна 

  +   

11 Кусургашева Ирина 

Анатольевна 

 +    

12 Казначеева Анаста-

сия Юрьевна 

   +  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового по-

тенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо-

дящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и пере-

подготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Организация профессиональной переподготовки, прохождения курсовой подготовки учителями, 

администрацией школы (1 раз в 3 года) составляет 100%. 

Весь  педагогический персонал прошел курсовую подготовку по программе «Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт основного общего образования: актуальные вопросы внедре-

ния». 

Перспективный план курсовой подготовки педагогических кадров 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» 
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(непрерывная подготовка профессионального развития педагогических работников, повы-

шение квалификации не реже одного раза в три года) 

№  ФИО  Предмет/должность  2021 2022 2023 2024 2025 

1  Румынская Елена 

Васильевна 

Директор, математика  +  +   

2  Казначеева  Елена 

Анатольевна 

Заместитель директора 

по УВР, математика  
+ 

+ 

  +  

3  Кашкина  Инна  

Николаевна 

математика , информа-

тика 
+   +  

4  Казначеева Ана-

стасия Юрьевна 

Русский язык и литера-

тура 
+   +  

5  Зубкова Наталья 

Петровна, 

 

Английский язык   +   

6  Черноштан Нико-

лай Васильевич 

Физика  +    

7  Воронина Ирина 

Сергеевна 

История, обществозна-

ние, музыка, ОРКСЭ  
+   +  

8  Шелтрекова Ла-

риса Вениами-

новна 

География, биология, 

ОБЖ 
  +   

9  Томинкина  Нина  

Николаевна 

Химия, социальный 

педагог 
+ 

 

+    

10  Хащенко Надежда 

Витальевна 

Физическая культура    +   

11  Власова Юлия 

Владимировна 

Технология, ИЗО  +   +  

12  Черноштан Ольга 

Юрьевна 

Заместитель директора 

по ВР 
 +    

13  Кусургашева 

Ирина Анатоль-

евна 

Русский язык и литера-

тура 
+ 

 

  +  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного об-

разования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам 

её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обу-

чающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

  Создана системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педаго-

гов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС 

ООО. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

Требованиями ФГОС ООО к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования являются: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности по от-

ношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подрост-

ковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательной де-

ятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования должны обеспечивать:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и администра-

тивных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценно-

сти здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных обучающихся,  и обу-

чающихся  с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в раз-

новозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправле-

ния);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отноше-

ний (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, про-

свещение, экспертиза). 

 В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» уделяется большое внимание психоло-

го-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений, в котором участвуют все 

педагогические работники организации, осуществляющей образовательную деятельность. Каждый ра-

ботник выполняет свою функцию. Психолого-педагогическое сопровождение организовано на различ-

ных уровнях: 

 индивидуальный (классный руководитель,  учитель, администрация организации, осуществляющая 

образовательную деятельность); 

 групповой (классный  руководитель, учитель, администрация организации, осуществляющая образова-

тельную деятельность); 

 уровень класса (классный  руководитель, учителями, администрация организации, осуществляющая  

образовательную деятельность); 

 уровень учреждения (психолого – педагогический консилиум). 

 Используются различные направления и формы психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений: 

- профилактическая работа с  обучающимися,  стоящими на внутришкольном учёте и учёте в ПДН (от-

ветственные - классный  руководитель, заместитель  директора по ВР); 

- диагностическая работа  (ответственные - учитель, классный  руководитель под руководством админи-

страции организации, осуществляющей образовательную деятельность); 

- просвещение всех участников образовательных отношений (участвуют все педагогические работники, 

каждый в своём направлении); 

-   коррекционная и развивающая работа – (ответственные - учитель,  классный руководитель); 

- консультирование (проводят все педагогические работники в пределах своей компетенции). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
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Особое внимание уделяется психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с особы-

ми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья, которое осуществля-

ется на основе «Программы коррекционной работы». 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы  

основного общего образования 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям реализации образова-

тельных программ, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных программ. 

Финансирование реализации основной образовательной программы  основного общего образования 

осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования  организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность.  

Финансовое обеспечение деятельности  Учреждения осуществляется в виде  субсидий из 

муниципального бюджета МО «Новокузнецкий муниципальный район» в соответствии с  

муниципальным заданием. 

Содержание муниципального задания устанавливается правовым актом  администрации Новокуз-

нецкого муниципального района на основании письменного  представления управления образования 

администрации Новокузнецкого муниципального района, финансовое обеспечение выполнения  муни-

ципального задания осуществляется в  пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

МО «Новокузнецкий муниципальный район» на соответствующие цели.  Расчет нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы основного общего образо-

вания определяет нормативные затраты Новокузнецкого муниципального района связанных с оказанием 

МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» государственных услуг по реализации об-

разовательных программ в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Учреждением на очередной финансовый год. 

Показателями по поступлениям и выплатам Учреждения, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых результатов за 

счёт средств бюджета являются:  

 поступления: 

- субсидии на выполнение муниципального задания; 

 выплаты: 

областной бюджет: 

- оплата труда; 

- услуги связи (АИС, Школа 0.2, КИТ Сервис); 

- интернет; 

- прочие услуги: курсы повышения квалификации; 

- учебные расходы: увеличение стоимости основных средств (пополнение библиотечного фонда, приоб-

ретение школьной мебели, интерактивного и компьютерного оборудования), увеличение стоимости ма-

териальных запасов (приобретение канцелярских товаров, энергосберегающих ламп, расходные матери-

алы); 

местный бюджет: 

- услуги связи (телефон); 

- коммунальные услуги; 

- услуги по содержанию имущества; 
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- прочие услуги; 

- прочие расходы. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти Российской Федерации в соответ-

ствии  с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «об образова-

нии в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образователь-

ных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образо-

вательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогиче-

ским работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучаю-

щихся, а также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в 

расчете на одного обучающегося. С учетом положений части 2 статьи 99  Федерального закона от 29 

декабря 2012г.  №273 – ФЗ «об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2013, №19, ст.2326; №23, ст. 2878; №27, ст.3462; №30, ст. 4036; 

№48, ст. 6165; 2014, №, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; № 

30, ст. 4257, ст. 4263). 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в пределах объема средств Учре-

ждения на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обес-

печения, определенными учредителем, администрацией Новокузнецкого муниципального района, коли-

чеством обучающихся, Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Безруковская основная общеобразовательная школа», Положением о сти-

мулировании работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Безруков-

ская основная общеобразовательная школа» в соответствии с законом (п.10 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации).  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания: 

- обеспечивают МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» возможностью исполне-

ния требований ФГОС ООО;  

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы основного обще-

го образования и части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- отражают  структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: 

 -бюджетные и внебюджетные средства; 

 -имущество, закрепленное Учредителем за Учреждением; 

 -безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования граждан, учреждений, организаций; 

 -доход, полученный в результате оказания платных услуг; 

 -заемные средства кредитных организаций  и других юридических и физических лиц; 

 -другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Финансирование реализации ООП ООО Учреждения осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 

Актуальная информация размещена на сайте Учреждения 

https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/budget/ в разделе «Сведения об образовательном учреждении» 

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность». 
3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с зада-

чами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования обеспечивают:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

2) соблюдение:  

-санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к во-

доснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитек-

https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/budget/
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турным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным 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 лаборато-

риях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха; комнат психологической разгрузки;  

-административных кабинетов (помещений); 

- помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необхо-

димости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил;  

-требований пожарной и электробезопасности;  

-требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность;  

-требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность;  

-требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного ин-

вентаря и оборудования, используемого в организациях, осуществляющих образовательную де-

ятельность;  

-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность).  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществле-

ния образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, распо-

ложение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают воз-

можность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельно-

сти для всех участников образовательных отношений.  

Образовательное учреждение имеет необходимые для обеспечения образовательной (в 

том числе детей инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности: 

учебные кабинеты;  

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделировани-

ем и техническим творчеством (мастерская), музыкой, изобразительным искусством (кабине-

ты);  

библиотеку;  

спортивные сооружения (спортивный зал, спортивную площадку),  

помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечи-

вающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих зав-

траков;  

помещение медицинского назначения (кабинет врача с процедурной);  

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, гардеробы, 

санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с необходимым набором оборудованных 

зон;  

полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и вне-

урочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические реак-

тивы, носители цифровой информации); мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвен-

тарь. 
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Все кабинеты, в которых реализуется ООП НОО, прошли специальную оценку условий 

труда. Учреждение располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей ор-

ганизацию всех видов деятельности обучающиеся, соответствующей санитарноэпидемиологи-

ческим и противопожарным правилам и нормам. 

Номер 

кабинета 

Наименование 

кабинета/площадь 

Мебель Средства обучения, 

инвентарь 

23 Кабинет русского 

языка и 

литературы/ 52,8 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (6 шкафов) 

Тумба под классную доску –3шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Парта – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 
 

19 Кабинет физики/ 

72 м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (3 шкафа) 

Тумба под классную доску –2 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт.  

Парта – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

Интерактивная панель – 1 

шт.  

Лаборатория с 

оборудованием для 

проведения 

демонстрационных опытов,  

лабораторных и 

практических работ по 

рабочей программе физика 7 

– 9 класс.  

18 Кабинет 

технологии/ 54 м2 

Доска классная – 2 шт. 

Стенка для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (2 шкафа) 

Тумба под классную доску –2 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Парта – 8 шт. 

Стул ученический – 16 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Принтер – 1 шт.  

24 Кабинет 

английского 

языка/39,1 м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (5 шкафов) 

Тумба под классную доску –3шт. 

Компьютерный стол - 1шт. 

Парта – 9 шт. 

Стул ученический – 18 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

Доска магнитно-маркерная - 

1шт. 

Компьютер - 1шт. 

Ноутбук - 1шт. 

36 Кабинет русского 

языка и 

литературы/ 70,2 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (2 шкафа) 

Компьютерный стол - 1шт. 

Стол под ноутбуки – 8 шт.  

Парта – 10 шт. 

Стул ученический – 28 шт. 

Жалюзи – 6 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Ноутбук – 16 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт.  

Интерактивная доска – 1 шт.  

35 Кабинет 

географии и 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических 

Компьютер – 5 шт. 

Мультимедийная установка – 
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биологии/ 71,4 м2 материалов и методической 

литературы - 1шт. (2 шкафа) 

Компьютерный стол – 5 шт. 

Парта – 11 шт. 

Стул ученический – 22 шт. 

Стеллаж для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (1 секция) 

Жалюзи – 4 шт. 

1 шт. 

Лаборатория с 

оборудованием для 

проведения 

демонстрационных опытов,  

лабораторных и 

практических работ по 

рабочим программам 

биология, география 5 – 9 

класс. 

34 Кабинет истории/ 

53,4 м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (3 шкафа) 

Компьютерный стол – 1 шт. 

Парта – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Интерактивная панель – 1 

шт. 

Таблицы, карты, схемы, 

иллюстрации, портреты 

историков. 

33 Кабинет химии/72 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Тумба под классную доску –2 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Стол демонстрационный – 1 шт.  

Парта – 12 шт. 

Стул ученический – 24 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

Лаборатория с 

оборудованием для 

проведения 

демонстрационных опытов,  

лабораторных и 

практических работ по 

рабочей программе химия 8 

– 9 класс. 

32 Кабинет 

информатики/54 

м2 

Доска классная - 1шт. 

Стенка для методических 

материалов и методической 

литературы - 1шт. (4 шкафа) 

Компьютерный стол – 9 шт. 

Парта – 12 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стол учительский - 1шт. 

Тумба под классную доску –1шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Кондиционер – 1 шт.  

Моноблок – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 16 шт. 

Планшет – 3 шт. 

Сканер камера- 1 шт.  

 Библиотека  

 Площадь 37,2 м2. Библиотека Учреждения оснащена стеллажами, необходимым библиотеч-

ным оборудованием. Фонд учебников формируется в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего образования. 

Обучающиеся всех классов обеспечены учебниками по всем учебным предметам учебного пла-

на.  

 Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи 

Питание детей организовано на базе школьной столовой.  

Пищеблок располагается на 1 этаже. Включает следующие помещения:  

Обеденный зал 60 м2, число посадочных мест 40, площадь на одно посадочное место 1,5 м2 

(при нормативной 0,7 м2). 

Перед обеденным залом оборудовано 3 умывальника с подводкой холодной и горячей во-

ды. 

Перечень  производственных помещений пищеблока  

Наименование производственного помещения Площадь м2 
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Обеденный зал 60 

Буфет  3,7 

Горячий цех 25,7 

Холодный цех 6,4 

Моечная кухонной посуды 9,9 

Моечная столовой посуды 10.0 

Мясо-рыбный цех 9,45 

Овощной цех 5,4 

Кладовая сыпучих продуктов 5,4 

Коридор  - 

Гардероб персонала, душевая 6,3+1,7 

Санузел персонала 3,2 

Загрузочная 5,76 

 Актовый зал; 

 Актовый зал расположен на втором этаже. Площадь 119 м2. Имеется сцена, фортепьяно, 

мультимедийный проектор, компьютер, музыкальная аппаратура (микшер, музыкальный центр, 

колонки, микрофоны).   

 Помещение для медицинского персонала 

 Медицинский кабинет (24 м2) и процедурный кабинет (24 м2) расположены на первом 

этаже. Оборудование и медикаменты в достаточном количестве, комплекты медикаментов для 

неотложной помощи по группам укомплектованы. Медицинское обеспечение соответствует 

требованиям СанПиН. 

 Гардероб оборудован: вешалками напольными с двумя крючками (верхняя одежда, смен-

ная обувь), вешалками настенными с двумя крючками. Общее количество оборудованных ин-

дивидуальных мест 215.  

 Санузел 

Оборудованы два санузла (девочки, мальчики) на 1 этаже. Подведена горячая, холодная вода, 

установлены диспенсеры для туалетной бумаги, бумажных полотенец, жидкого мыла. 

 Спортивный зал, игровое и спортивное оборудование; 

 Для организации физического воспитания в школе оборудован большой спортивный зал 

площадью 166,6 м2. Высота помещений 6,8 м. Имеются раздевальные для девочек (17,8 м2) и 

мальчиков (12,2 м2), тренерская, снарядная. Ограждение оконных проемов выполнено веревоч-

ной сеткой. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. 

Оборудование: 

- Конь гимнастический – 1 шт. 

- Мат спортивный – 10 шт. 

- Мостик гимнастический – 1 шт. 

- Щиты баскетбольные – 2 шт. 

-Скамейка – 3 шт. 

- Канат – 2 шт. 

-Лыжи – 10 шт. 

- Мяч баскетбольный – 12 шт. 

- Мяч волейбольный – 10 шт. 

- Мяч футбольный  - 10 шт. 

- Мяч резиновый – 10 шт. 

- Гантели – 18 шт. 

- Скакалка – 22 шт. 

- Обруч – 20 шт.  



 

 

Обеспечение безопасности организации образовательной деятельности 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения лю-

дей о пожаре. В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным 

программам.  

Учебно-методическое обеспечение ООП ООО. Реализация ООП ООО обеспечивается до-

ступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по всему перечню учеб-

ных предметов программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными 

изданиями основной учебной литературы по всем предметным областям учебного плана. 

Актуальная информация размещена на сайте https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/objects/ в 

разделе «Сведения об образовательном учреждении» в подразделе «Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 

В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»  создана определённая информаци-

онно-образовательная среда, которая включает в себя:  

- наличие  технологических средств, компьютеров; 

-планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ на уровне администра-

ции и педагогического коллектива МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа»; 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательной деятельности, копироваль-

ная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. Материалы хранятся как на 

бумажных,  так и на электронных носителях. Учреждение имеет свой сайт.  

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образователь-

ной программы основного общего образования, учителя и обучающиеся имеют возможность отправлять 

свои творческие работы в Интернет; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образо-

вательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- организовано дистанционное взаимодействие между участниками образовательных отношений с исполь-

зованием сайта Учреждения, системой Электронная школа 2.0. 

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении роди-

тельских собраний, общешкольных мероприятий; 

- организовано взаимодействие Учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образова-

ния и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, главным инструментом 

такого взаимодействия выступает электронная почта,  электронный документооборот,  Электронная школа 

2.0, АИС. 

Учреждение укомплектовано учебниками, учебно- методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на опреде-

ленных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность языках обучения и 

воспитания.  Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется ис-

ходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточно для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в образователь-

ную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточно для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, вхо-

дящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы отечественную и зарубежную, классическую и современную ху-

дожественную литературу; научно – популярную и научно – техническую литературу; издания по изобра-

зительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; справочно – библиографические библиографические и периодические издания; собрание сло-

варей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В МБОУ «Безруковская основная общеобразовательная школа» созданы необходимые условия для 

реализации ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

https://bezrukovo.siteedu.ru/sveden/objects/


 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 80%; 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 3 го-

да повышать свою квалифика-

цию 

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьных методических 

объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ – техно-

логий, через прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессионального роста педаго-

гов, стимулировать  их участие в инновационной деятельно-

сти 

Психоло-

го-

педагоги-

ческие 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую психолого-педагогическую службу, обеспе-

чивающую эффективное психолого-педагогическое сопро-

вождение всех участников образовательных отношений 

Матери-

ально-

техниче-

ские 

-  материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм  

организации образовательной 

деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов  учебно-лабораторным оборудовани-

ем. 

Оборудование отдельных помещений для занятий внеуроч-

ной деятельностью. 

Приобретение спортивного оборудования 

Учебно-

методи-

ческое и 

информа-

ционное 

обеспе-

чения 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений возможности 

выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, необходимых 

для освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-

методической документацией 

Организовать  в каждом кабинете возможность выхода в Ин-

тернет. 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электрон-

ным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы соответ-

ствующей ФГОС. Расширение школьной библиотеки до ин-

формационно-учебного центра 

 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое взаимодей-

ствие всех участников образовательных отношений. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых 

ориентиров. 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий существующих 

в организации, осу-

ществляющей образо-

вательную деятельность  

Определение исход-

ного уровня. 

Определение пара-

метров для необхо-

димых изменений 

Написание раздела ООП НОО «Си-

стема условий реализации основной 

образовательной программы» 

Администрация  

2. Составление сетевого 

графика (дорожной кар-

ты) по созданию  

системы условий 

Наметить конкрет-

ные сроки и ответ-

ственных лиц за со-

здание необходимых 

условий реализации 

Написание раздела ООП ООО «Си-

стема условий реализации основной 

образовательной программы» 

Администрация  



 

ООП ООО  

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организа-

ционной структуры по 

контролю за ходом из-

менения системы усло-

вий реализации ООП 

ООО 

Распределение пол-

номочий в рабочей 

группе  по монито-

рингу создания си-

стемы условий 

Эффективный контроль за ходом 

реализации ООП НОО «Система 

условий реализации основной обра-

зовательной программы» 

Директор  

2. Отработка механиз-

мов взаимодействия 

между участниками об-

разовательных отноше-

ний 

Создание конкрет-

ных механизмов вза-

имодействия, обрат-

ной связи между 

участниками образо-

вательных отноше-

ний 

Создание комфортной среды в 

Учреждении, как для обучающихся,  

так и педагогов. 

Администрация  

3. Проведение различ-

ного уровня совещаний, 

собраний  по реализа-

ции данной программы 

1. Учёт мнения всех 

участников –

образовательных от-

ношений 

2. Обеспечение до-

ступности и откры-

тости, привлекатель-

ности Учреждения 

Достижение высокого качества об-

разования, предоставляемых услуг 

Администрация  

4. Разработка системы 

мотивации и стимули-

рования педагогов 

Создание благопри-

ятной мотивацион-

ной среды для реали-

зации образователь-

ной программы 

Профессиональный и творческий 

рост педагогов и обучающихся 

Администрация  

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

1. Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

чёткое распределение 

обязанностей по кон-

тролю между участни-

ками рабочей группы 

Создание эффектив-

ной системы кон-

троля  

Достижение необходимых измене-

ний, выполнение нормативных тре-

бований по созданию системы усло-

вий реализации ООП ООО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

 

3.5.8.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
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Ответственные 

Кадровые условия 

Рост числа педагогов  с первой и высшей катего-

рией 

+ + + + + + + + + + + + Зам. директора 

по УВР 

Повышение  эффективности работы школьных 

методических объединений 

+ + + + + + + + + + + + Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Повышение  квалификацию педагогов в области 

ИКТ –технологий, через прохождение курсовой 

подготовки 

+ + + + + + + + + + + + 
Зам. директора 

по УВР 

Методическое сопровождение профессионально-

го роста педагогов 
+ + + + + + + + + + + + Зам. директора 

по УВР 

 Психолого-педагогические условия 

Обеспечивать  эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений 

+ + + + + + + + + + + + Директор, 

зам.директора 

по УВР,  

зам. директора 

по ВР  

Финансовые условия 



 

Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность  работы 

+ + + + + + + + + + + + Директор 

Материально-технические условия 

Безусловное выполнение всех санитарно-

технических норм 

+ + + + + + + + + + + + Директор, 

звхоз 

Оснащение всех кабинетов начальной школы ин-

терактивным оборудованием 
        + + + + Директор, 

завхоз 

Оснащение кабинетов  начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием 
    + + + +     Директор, 

завхоз 

Приобретение спортивного оборудования   + + +        завхоз 

Оборудование отдельных помещений для заня-

тий внеурочной деятельностью 

    + + + +     Директор, 

завхоз 

Учебно-методическое и информационное обеспечения 

Обеспечить непрерывный   выход  в Интернет в 

каждом кабинете начальной школы  
    + + + +     Директор,  

завхоз 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР 
+ + + + + + + + + + + + Директор,  

завхоз  

Приобретение методической и учебной литера-

туры, соответствующей новым ФГОС 
+ + + + + + + + + + + + Директор,  

завхоз 

Приобретение учебников с электронным прило-

жением. 
    + + + +     Директор,  

завхоз 

 

3.5.9.  Контроль состояние системы условий 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрас-

тает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, необ-

ходимы анализ и совершенствование существующей в нашем Учреждении системы ВШК с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образо-

вания требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить 

все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО.  Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий  реализации 

ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланиро-

ванных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достиг-

нуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием системы условий включает в себя следую-

щие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления пе-

ред участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение информации  на сайте учре-

ждения). 

Контроль состояния системы условий проводится в рамках ВШК в течение учебного года. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реализовы-

вать ООП (по квалификации, по опыту, по-

вышение квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое бла-

гополучие образова-

тельной деятельно-

сти 

Соответствие условий физического воспи-

тания гигиеническим требованиям, наличие 

динамического расписания учебных заня-

тий, учебный план; 

состояние здоровья  обучающихся; обеспе-

ченность  горячим питанием 

на начало учеб-

ного года 

 

 

ежемесячно 

Заместитель ди-

ректора по 

АХЧ,  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

медицинский 

работник 

Финансовые условия Выполнение нормативных  государствен-

ных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты  

Директор шко-

лы 

Информационно-

техническое обеспе-

чение образователь-

Обоснованное и эффективное  использова-

ние информационной среды (ЭОР,  цифро-

вых образовательных ресурсов, владение 

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 



 

ной деятельности педагогами ИКТ-технологиями) в образова-

тельной деятельности.  

Регулярное обновление  сайта учреждения 

 

 

 

 

Минимум 2 ра-

за в месяц 

 учитель ин-

форматики 

Правовое обеспече-

ние реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование  всеми субъекта-

ми  образовательных отношений 

Отчёты в 

Управление об-

разования 

АНМР 

Директор учре-

ждения 

Материально-

техническое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности 

Обоснованность использования  помеще-

ний и оборудования для реализации 

ООПООО 

Оценка состоя-

ния уч. кабине-

тов – январь, 

Оценка готов-

ности уч. каби-

нетов - август 

Директор учре-

ждения, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое обес-

печение образова-

тельной  деятельно-

сти 

Обоснование использования списка учеб-

ников для реализации задач  ООП; наличие 

и оптимальность других учебных и дидак-

тических материалов, включая цифровые  

образовательные ресурсы, частота их ис-

пользования  обучающимися  на индивиду-

альном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень ди-

дактического  

материала на 

начало учебно-

го года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
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