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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

1.1. Пояснительная записка 

          Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» им. В.Н. Рождественского города Глазова Удмуртской 

Республики (далее – Программа) разработана педагогическим 

коллективом учителей  МБОУ«СШ №15» им. В.Н. Рождественского 

г. Глазова УР в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования1 (далее – ФГОС), Федеральной образовательной 

программой основного общего образования2, особенностей 

МБОУ«СШ №15» им. В.Н. Рождественского г. Глазова УР (далее – 

ОУ), образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей.  

            

           Срок освоения программы 5 лет.  

           Срок реализации - долгосрочная.  

 

Разработчик программы 

Директор: Жеребцов Д.С. 

Заместители директора: Данилова Т.А., Максимова С.М., Шахмина 

М.В., Главатских Н.С.,  Горбушина Т.А., Гуляев И.М. 

Педагогический коллектив МБОУ«СШ №15» им. В.Н. 

Рождественского г. Глазова УР 

Основные исполнители программы 

Директор: Жеребцов Д.С. 

Заместители директора: Данилова Т.А., Максимова С.М., Шахмина 

М.В., Главатских Н.С., Горбушина Т.А., Гуляев И.М. 

Участники образовательного процесса: педагогический персонал, 

учащиеся, родители (законные представители) 

Нормативно-правовая база разработки Программы: 

                                                
1
Федеральный  государственный образовательный  стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован  в  

Минюсте  России  01.02.2011, регистрационный  номер 19644) с  изменениями (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020  №712). 

2 Федеральная образовательная программа основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения РФ от 18.05.2023 № 370, зарегистрирован 12.07.2023 № 74223). 

 



 

 

 

1. Нормативно-правовые акты федерального уровня 

1) Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2) Федеральный  государственный образовательный  

стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897, зарегистрирован  в  Минюсте  России  01.02.2011, 

регистрационный  номер 19644) с  изменениями (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 № 1577), с изменениями (в ред.Приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712, 

зарегестрирован Министерством юстиции РФ от 

25.12.2020 № 61828). 

3) Федеральная образовательная программа основного 

общего образования (приказ Министерства просвещения 

РФ от 18.05.2023 № 370, зарегистрирован 12.07.2023 № 

74223). 
 

2. Нормативно-правовые акты регионального уровня 

1) Закон УР «Об образовании».  

3. Нормативно-правовые акты муниципального уровня 

1. Муниципальный заказ 

2. Программа патриотического воспитания 

Информационная карта школы: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» им. 

В.Н. Рождественского (далее именуемое ОУ) учреждено как 

юридическое лицо Постановлением Главы Администрации г. 

Глазова № 8/6 14 мая 1996 г. и является муниципальным 

гражданским светским некоммерческим общеобразовательным 

учреждением. 

 

Юридический адрес ОУ  

427620, Удмуртская Республика, город Глазов, улица Калинина, дом 

9а 

Контактная информация 

    Телефон, Факс  8(34141)21761 

    E-mail school15-glazov@yandex.ru 

mailto:school15-glazov@yandex.ru


 

 

 

    Сайт https://shkola15glazov-r18.gosweb.gosuslugi.ru 

 

На  уровне основного общего образования в школе  

формируются классы с углубленным изучением отдельных 

предметов (математика, физика, информатика), в соответствии с 

Положением о классах с углубленным изучением отдельных 

предметов МБОУ«СШ№15» им. В.Н. Рождественского. 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

ориентированы на обучение и воспитание интеллектуальной 

личности, дают повышенную подготовку по физике, информатике и 

математике, осуществляют раннюю профилизацию, способствуют 

овладению навыками самостоятельной и научной работы.  

Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

реализуют программы основного общего образования, 

обеспечивают углубленную подготовку учащихся по математике, 

информатике  и  физике (с 7 класса).  

Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

формируются в конце учебного года на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) (апрель-май) 

учащихся, приказа директора ОУ (август) при соблюдении 

следующих условий: 

 наличие квалифицированных специалистов (имеющих 

высшее образование, первую или высшую 

квалификационную категорию, прохождение курсов 

повышения квалификации по преподаваемому предмету); 

 наличие соответствующих материально-технических 

условий. Учебные кабинеты, в которых реализуются 

программы углублённого уровня, должны 

соответствовать перечню учебного и лабораторного 

оборудования МОиНРФ; 

 использование учебно-методических комплектов, 

рекомендованных МОиН РФ для классов с углублённым 

изучением отдельных предметов; 

 вариативность реализуемых программ; 

 социальный запрос учащихся, родителей (законных 

представителей) на обучение по   программам    



 

 

 

основного общего образования, обеспечивающим    

углубленную подготовку учащихся. 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов 

открываются в целях: 

 создания вариативной образовательной среды, 

обеспечивающей благоприятные условия для обучения и 

развития учащихся в соответствии с их интересами и 

способностями; 

 формирования у учащихся устойчивого интереса к 

математике и физике, выявления и развития   их 

способностей,навыков самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности; 

 обеспечения прочного и сознательного овладения 

учащимися системой предметных знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения обучения; 

 ориентации на профессии,  связанные с математикой и 

физикой, подготовки к обучению в вузе. 

Основными задачами классов с углубленным изучением 

отдельных предметов являются: 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление 

здоровья учащихся; 

 создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе путём удовлетворения 

потребностей учащихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования; 

 формирование общей культуры личности учащихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, в том числе и программ, 

обеспечивающих   углубленную подготовку;  их адаптация 

к жизни в обществе;  

 создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профильных образовательных программ. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целями реализации основной образовательной программы 



 

 

 

основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и 

реализации образовательной организацией основной 

образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 

всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при 

реализации основной образовательной программы с социальными 



 

 

 

партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том 

числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и 

преобразования внешкольной социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе разработки основной образовательной программы 

основного общего образования лежат следующие принципы и 

подходы: 

- принцип учёта ФГОС ООО: Программа базируется на 

требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования;  

- принцип учёта языка обучения: с учётом условий 

функционирования образовательной организации Программа 



 

 

 

характеризует право получения образования на родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

- принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: Программа  

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре 

учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: Программа 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами с учетом 

мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-

познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, 

учета специфики изучаемых учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: Программа 

предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, 

предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые 

могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация 

учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 



 

 

 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Россйской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., 

регситрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573), действующими до 1 января 2027 г. (далее – Санитарно-

эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации  Программы: 

Программа реализуется МБОУ «СШ № 15» им. В.Н. 

Родественского с использованием внутренних и внешних ресурсов 

путем организации взаимодействия участников образовательных 

отношений в пределах образовательной организации и в рамках 

сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы:  

 кадровые (педагоги основного общего образования, педагоги 

дополнительного образования,  педагог-психолог,  

социальный педагог, тьюторы, библиотекарь, преподаватель-

организатор ОБЖ); 

 финансовые (бюджетные средства, спонсорская помощь, 

гранты); 

 материально-технические (оснащение оборудованием, в том 

числе учебно-методическим, всех помещений школы; 

 информационные (знания о конкретных обучающихся и 

ученических коллективах, о ходе и результатах процессов, 



 

 

 

осуществляемых  школой в целом и каждым сотрудником в 

отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт 

педагогов, администрации, прочих сотрудников школы). 

Внешние ресурсы, используемые школой, представляют собой 

сторонние образовательные организации, в том числе, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы. Осуществляется 

сотрудничество с организациями (ДОУ г. Глазова). 

Контроль качества образования осуществляется с помощью 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) школы, 

которая регламентируется положением о ВСОКО. Работа системы 

осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности школы, в том числе проведения 

разнообразных видов мониторингов, направленных на получение 

сведений о качестве образовательных результатов обучающихся, 

реализации образовательной деятельности и условий, которые ее 

обеспечивают. 

 

Основная образовательная программа формируется с 

учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 

11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для 

начальной школы и осуществляемых только совместно с классом 

как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 

13–15 лет), благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных 



 

 

 

действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 

развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа 

мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-

семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

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 новообразованием 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 ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной 

деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому 

«кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 



 

 

 

социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства 

взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных 

взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни 

развитие социальной взрослости подростка требует и от родителей 

(законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

                 

   Портрет выпускника основной школы: 

 это ученик, который овладел опорной системой знаний по 

каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени; он способен использовать их для решения 

типовых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

(необходимый уровень) средствами каждого учебного предмета; 

готов, а главное, хочет учиться; 



 

 

 

 это ученик, который любит свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

 это ученик, который осознаёт и принимает ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 это ученик, который активно и заинтересованно познаёт мир, 

осознаёт ценность труда, науки и творчества; 

 это ученик, который умеет учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике;  

 это ученик, который социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

 это ученик, который уважает других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих результатов; 

 это ученик, который осознанно выполняет правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды;  

 это ученик, который ориентируется в мире профессий, 

понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы       
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения ООП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, 

представленным во ФГОС ООО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения 

обучающимися Программы включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 



 

 

 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП ООО отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского 

воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного 

воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие 

адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. 

 Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий 

(используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и 

осуществлению учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной 

траектории; 



 

 

 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и 

создание информационных текстов в различных форматах, в том 

числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем 

направлениям и отражают способность обучающихся использовать 

на практике универсальные учебные действия, составляющие 

умение овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных 

учебных действий обеспечивает сформированность социальных 

навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными 

действиями включает умения самоорганизации, самоконтроля, 

развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа 

мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением 

акцента на применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного 

государством основного общего образования, построенного в 

логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ 



 

 

 

основного общего образования по учебным предметам; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов 

современной России и мира в целом, современного состояния науки. 

 

1.2.2.  Личностные результаты освоения Программы 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность 

к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению 



 

 

 

в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность 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; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 



 

 

 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 



 

 

 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения Программы 

Метапредметные результаты, включают освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, 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. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как 

«система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», 

«синтез» «функция», «материал», «процесс», является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создания образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять 



 

 

 

смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 

приобретут опыт проектной деятельности, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В 

процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в 

ходе разработки основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организации в зависимости от 

материально-технического оснащения, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки 

планируемых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при 

достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 



 

 

 

● выдвигать версии преодоления препятствий, 

формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной 

образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и 

существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, 

используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать 

жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения 

исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми 



 

 

 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении 

результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии достижения планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей 

деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для 

выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными 

характеристиками результата и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение 

соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями 



 

 

 

оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из 

критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать 

возможные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 



 

 

 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из 

ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или 

нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или 

отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других 

явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых 

явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 

в схеме; 



 

 

 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) 

информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии 

с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность 

(выражение отношения к содержанию текста, целевую установку 

речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 



 

 

 

● определять свое отношение к окружающей среде, к 

собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия 

одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в 

практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей, справочников, открытых источников 

информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и 

формировать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных 

источников информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и 

целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с 

педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию 

другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства 

(аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 



 

 

 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь 

признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и 

корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной 

ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника 

задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней 

отбирать и использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме 

развернутый план собственной деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с 

использованием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения 



 

 

 

смысловых блоков своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее 

завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и 

формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе 

для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых 

норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

  



 

 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения Программы 

Предметные результаты освоения Программы отражены в 

рабочих программах по предметам в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета», которые являются частью 

данной Программы. 

Предметы учебного плана на уровне ООО: русский язык, 

литература, родной язык (русский), родная литература (русская), 

иностранный (английский) язык, алгебра, геометрия, информатика, 

история России. Всеобщая история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, 

физическая культура. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Программы 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования, обеспечению преемственности 

в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения  Программы и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 

 Основными направлениями и целями оценочной 

деятельности в образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и 

итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального 

уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной 

организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС ООО, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП ООО. Система оценки включает процедуры 



 

 

 

внутренней и внешней оценки. 

 Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- итоговую оценку; 

- промежуточную аттестацию; 

- психолого-педагогическое наблюдение; 

- внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

- независимую оценку качества подготовки обучающихся1; 

- итоговую аттестацию2. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки 

образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности 

обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных 

уровней достижения обучающимися планируемых результатов. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, 

                                                

1 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 



 

 

 

выступает достаточной основой для продолжения обучения и 

усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: 

- оценку предметных и метапредметных результатов; 

- использование комплекса оценочных процедур для 

выявления динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся и для итоговой оценки; использование контекстной 

информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга, в том числе оценок проектов, 

практических, исследовательских, творческих работ, наблюдения; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную 

деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей 

освоения умений и знаний, в том числе формируемых с 

использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий.  

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов обучающихся 

осуществляется через оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в участии обучающихся в общественно значимых 



 

 

 

мероприятиях федерального, регионального, муниципального 

уровней и уровня образовательной организации; в соблюдении норм 

и правил, установленных в общеобразовательной организации; в 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами учебных предметов; в ответственности за результаты 

обучения; способности проводить осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и 

внутренних мониторингов, допускается использовать только в виде 

агрегированных (усредненных, анонимных) данных.  

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных  результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и 

отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему 

междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается 

совокупностью всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов является овладение: 

— познавательными универсальными учебными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

— коммуникативными универсальными учебными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 



 

 

 

— регулятивными универсальными учебными действиями 

(способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки являются: 

 для проверки читательской грамотности — письменная 

работа на межпредметной основе; 

 для проверки цифровой грамотности — практическая работа 

в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью; 

 для проверки сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий — 

экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения мета- 

предметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, 



 

 

 

выполняемый обучающимся в рамках одного из учебных предметов 

или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и др.). Выбор темы 

итогового проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть 

одна из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 

материалы, обзорные материалы, отчеты о проведенных 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское 

изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые 

могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к 

содержанию и направленности проекта, а также критерии оценки 

проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной 

организации или на школьной научно-практической конференции. 



 

 

 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии1 оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний 

и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему 

и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование 

и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и 

т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов 

действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, 

проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную 

работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Предметные результаты освоения Программы с учётом 

                                                
1 Критерий — признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация 

исследуемого объекта; свойство изучаемого объекта, которое позволяет судить о его состоянии и 

уровне функционирования и развития. 



 

 

 

специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

обучающимися знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

 При оценке предметных результатов оцениваются 

достижения обучающихся планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале с использованием 

способов действий, отвечающих содержанию учебных предметов, в 

том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

соответствующих направлениям функциональной грамотности. 

 Оценка предметных результатов осуществляется 

педагогическим работником в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету 

фиксируются в приложении к ООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному 

учебному предмету включает: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием 

этапов их формирования и способов оценки (например, текущая 

(тематическая), устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учётом степени значимости 

отметок за отдельные оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий.  

 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру 

оценки готовности к обучению на данном уровне образования. 

Проводится администрацией образовательной организации в начале 

5 класса, а так же в первый год изучения предмета на уровне 

основного общего образования и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, 



 

 

 

сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные 

результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки, могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу1. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения тематических планируемых результатов по 

предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством просвещения РФ. По 

                                                
1 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования.  



 

 

 

предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Результаты выполнения отдельной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей 

шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 

балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – 

«неудовлетворительно».  

Нормы выставления отметок определяются в соответствии 

общедидактическими критериями: 

 «5» ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала;                                                                                                                                              

 умения выделять главные положения в изученном материале, 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 «4» ставится в случае: 

 знание всего изученного программного материала; 

 умений выделять главные положения в изученном материале, 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 



 

 

 

правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

  «3» ставится в случае: 
         (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя;                                                                                                                       

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы;   

  наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 «2» ставится в случае: 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об 

изученном материале;       

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы;     

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых 

при воспроизведении изученного материала, значительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные 

обучающимся по результатам работ обучающего характера, после 

обязательного анализа заносятся в классный журнал, а также в 

дневники обучающихся,  2 балла – «неудовлетворительно» - по 

усмотрению учителя.  

Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные 

обучающимся по результатам работ контролирующего характера, 

заносятся в классный журнал, а также в дневники обучающихся в 

обязательном порядке. 

Учащийся имеет право повысить отметку «2», пересдав 

материал один раз. Срок и форму пересдачи устанавливает учитель. 



 

 

 

Отметка в этом случае выставляется в журнал после полученной 

ранее «2». 

Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающимся, не выполнившим работу по 

уважительной или неуважительной причине, предоставляется 

возможность выполнить пропущенные контрольные работы в 

течение соответствующей учебной четверти. Отметка в этом случае 

выставляется в журнале после «н». 

Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по 

окончании соответствующей учебной четверти на основе текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в журнал, по 

результатам выполнения устных, письменных и практических работ, 

проведенных согласно рабочим программам соответствующих 

учебных предметов.  

При выставлении четвертных отметок обучающимся, 

находящимся на лечении в санатории, стационаре,   учитываются   

отметки,   полученные   в   учебном   заведении   при   лечебном 

учреждении (табель отметок), которые выставляются в журнал, как 

среднее арифметическое отметок по предмету.  

Выставление  отметок  за четверть  обучающимся,  

отсутствующим  более  50%  учебного времени, осуществляется с 

обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти, по 

выбору учителя любой из форм текущего контроля.  

Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности 

определятся ее моделью, формой организации занятий, 

особенностями выбранного направления и рабочей программой 

курса внеурочной деятельности, в которой прописываются вопросы 

организации, проведения и посещения занятий, в т. ч. оценивания 

результатов. 

 

Выставление отметки по физической культуре 

обучающемуся, который освобожден медицинской комиссией от 

физических нагрузок:  

Отнесенным к специальной подгруппе "А" 

несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной 

физической культурой по специальным программам 



 

 

 

(профилактические и оздоровительные технологии). При занятиях 

оздоровительной физической культурой должны учитываться 

характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья, 

физического развития и уровень функциональных возможностей 

несовершеннолетнего, при этом резко ограничивают скоростно-

силовые, акробатические упражнения и подвижные игры умеренной 

интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. 

Возможны занятия адаптивной физической культурой. 

Отнесенным к специальной группе "Б" несовершеннолетним 

рекомендуются в обязательном порядке занятия лечебной 

физкультурой в медицинской организации, а также проведение 

регулярных самостоятельных занятий в домашних условиях по 

комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре 

медицинской организации. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по 

физической культуре обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкой их мотивации к 

занятиям физическими упражнениями и динамике физических 

возможностей. При самых незначительных положительных 

изменениях в физических показателях, которые обязательно 

должны быть замечены учителем и сообщены обучающемуся и 

родителям (законным представителям), выставляется 

положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена 

обучающемуся, который не продемонстрировал существенных 

сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии физических 

качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

При выставлении отметок за четверть по физической культуре 

обучающимся специальной медицинской группы (на основании 

представленной справки установленного образца, выданной 

медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, хранящаяся 

в медицинской карте ребёнка) учитываются отметки, выставленные 

по разделу "Основы теоретических знаний" за  устный опрос или 



 

 

 

написание реферата, и по разделу "Практические навыки и умения" 

за демонстрацию комплексов ЛФК, освоенных согласно своему 

заболеванию в медицинских учреждениях. Для объективного 

выставления отметок успеваемости учащимся за четверть 

необходимо наличие трех текущих  отметок, которые выставляются 

в журнал перед четвертной отметкой. Справка с отметкой за 

демонстрацию комплексов ЛФК, выданная медицинским 

учреждением, хранится в медицинской карте ребёнка. 

Критерии оценивания определяются по признакам трёх 

уровней успешности: 

Необходимый уровень (базовый) - решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже много  раз,  где требовались  

отработанные действия  (раздел  «Ученик научится»  рабочей  

программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в рабочей программе). Это достаточно для 

продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Качественные   оценки   —  «хорошо,   но   не   отлично»   или   

«нормально»  (решение   задачи   с недочётами). 

Повышенный уровень (программный) - решение 

нестандартной задачи, где потребовалось: 

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может научиться» рабочей 

программы); 

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний 

по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации - это отличие 

от необходимого всем уровня. Качественные оценки: «отлично» 

или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

Максимальный уровень (НЕобязательный) - решение не 

изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались 

либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам 

сверх школьных требований. Качественная оценка — 

«превосходно». 



 

 

 

Качественные оценки по уровням успешности переводятся 

в отметки по традиционной 5-балльной (переосмысленной по 

принципу «прибавления» и «уровнего подхода») системе оценивания. 

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

следующей схеме. 

Качество 

освоения 

программы 

Уровень успешности Отметка по 5-

балльной шкале 

95–100 процентов Высокий «5» 

75–94 процентов Программный/повышенный «4» 

50–75 процентов Необходимый/базовый «3» 

Меньше 50 

процентов 

Ниже необходимого «2» 

          Средствами фиксации личностных, метапредметных и 

предметных результатов являются классные журналы, дневники 

наблюдений, портфолио. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как 

работы учащегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т.п.), 

так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется 

в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при 

выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего 

образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутренний мониторинг представляет собой процедуры: 



 

 

 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня функциональной грамотности; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных 

работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутреннего мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 

аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждой 

четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Формы промежуточной аттестации: 

 проведение по завершению обучения (учебного года) в V-VIII  

классах специальных аттестационных испытаний по учебным 

курсам (учебным предметам), определяемых  Программами 

ОУ  и (или) индивидуальными учебными планами, не 

исключается и проведение комплексных (межпредметных) 

испытаний по двум и более содержательно связанным между 

собой учебным предметам (курсам) одновременно; 

 путем аналитического или статистического обобщения 

четвертных отметок успеваемости по предметам учебного 

плана (накопительный подход к аттестации) в V – IX классах.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных 

действий, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 



 

 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при 

переходе от основного к среднему общему образованию 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами1. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных 

достижений выпускников. ГИА включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм 

по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету 

складывается из результатов внутренней и внешней оценки. К 

результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования 

                                                
1См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования". Утвержден 

Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394 (зарегистрирован 

Минюстом России 28.07.2015, регистрационный № 38233). 



 

 

 

им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка 

ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об 

уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании: 

 в 9 классе итоговые отметки по предметам  русский язык, 

математика и двум учебным предметам, сдаваемым по 

выбору обучающегося определяются как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной отметок 

выпускника и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического 

округления.     Итоговые отметки по другим  учебным 

предметам выставляются на основе годовой отметки 

выпускника. Приказ МОиН РФ № 3 от 09.01.2017 г.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам 

ставится на основе результатов внутришкольного мониторинга и 

фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего 

образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося 

по освоению личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования с учётом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей). 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникативных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

Структура настоящей программы развития универсальных 

учебных действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и 

содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития 

компетентности обучающихся, а также описания особенностей 

реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной 

деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание форм взаимодействия 

участников образовательного процесса, которое представляет собой 

рекомендации по организации работы над созданием и реализацией 

программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 

универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД 

в образовательной организации может быть создана рабочая группа 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (УВР) или руководителя образовательной организации, или 

других представителей образовательной организации (учителей-

предметников, психолога), осуществляющих деятельность в сфере 

формирования и реализации программы развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы могут включать: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с 

особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в 



 

 

 

образовательной организации образовательных технологий и 

методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи 

универсальных учебных действий с содержанием отдельных 

учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач 

на применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для 

развития универсальных учебных действий у обучающихся, в том 

числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих 

программ по предметам с учетом требований развития и 

применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию 

уроков и иных учебных занятий с учетом требований развития и 

применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 

работающими на уровне начального общего образования в целях 



 

 

 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций 

с педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с 

педагогами-предметниками и школьными психологами (возможно 

привлечение заинтересованных представителей органа 

государственного общественного участия) по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по 

формированию УУД учащихся на сайте образовательной 

организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по 

развитию УУД, определенных рабочей группой, может быть 

реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной 

организации может провести следующие аналитические работы:  

 анализировать какая образовательная предметность может 

быть положена в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, 

междисциплинарный материал); 

 рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, 

методические материалы могут быть использованы в данной 

образовательной организации для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определять состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 анализировать результаты учащихся по линии развития 

УУД на предыдущем уровне; 

 анализировать и обсуждать опыт применения успешных 

практик, в том числе с использованием информационных ресурсов 



 

 

 

образовательной организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке 

общей стратегии развития УУД, организации и механизма 

реализации задач программы, могут быть раскрыты направления и 

ожидаемые результаты работы развития УУД, описаны 

специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. Данный перечень активностей может быть 

расширен. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы рекомендуется представить в рабочих 

программах педагогов. 

На заключительном этапе может осуществляться внутренняя 

экспертиза программы, возможна ее доработка, также может 

проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется 

согласовать с членами органа государственно-общественного 

управления. После согласования текст программы утверждается 

руководителем образовательной организации. Периодически 

рекомендуется проанализировать результаты и внести необходимые 

коррективы, обсудив их предварительно с педагогами-

предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать 

педагогические советы, совещания и встречи рабочих групп, 

проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие. 

Список указанных форм может быть дополнен и изменен 

образовательной организацией. 

В целях соотнесения формирования метапредметных 

результатов с рабочими программами по учебным предметам 

необходимо, чтобы образовательная организация на регулярной 

основе проводила методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, так и 

методик, возможности обеспечения формирования универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения 



 

 

 

метапредметной и личностной образовательной результативности 

является встраивание в образовательную деятельность событийных 

деятельностных образовательных форматов, синтезирующего 

характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному 

сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

в основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и 

их родителей по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих 

эффективное освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов 

организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы 

развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей 

становится деятельность межличностного общения, приоритетное 

значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача 



 

 

 

начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно 

отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего 

образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с 

предметным или междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП 

может определять, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать 

программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но 

с учетом специфики подросткового возраста. Специфика 

подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы 

образовательного процесса (как правило, говорить о формировании 

УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная 

работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен 

быть сделан акцент на нелинейность, наличие элективных 

компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД 

должна сохранять преемственность, однако следует учитывать, что 

учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 



 

 

 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 

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

должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать 

учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно 

проводить занятия в разнообразных формах: уроки одновозрастные 

и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных 

действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на 

материале учебных предметов, так и на практических ситуациях, 

встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на 

формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 

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



 

 

 

Во втором случае задание может быть сконструировано 

таким образом, чтобы проявлять способность учащегося применять 

какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе 

следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным 

предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же 

УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 



 

 

 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих 

действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так 

и закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД 

для оценивания результативности возможно практиковать 

технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе 

является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках 

урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в 

значительной степени связана с ориентацией на получение 

проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является «приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность 

учебно-исследовательской работы определяется возможностью 



 

 

 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 

организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные 

занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность 

учащихся, которая является логическим продолжением урочной 

деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся может проводиться в том числе по таким 

направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены 

общие принципы, виды и формы реализации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и 

условий образовательной организации, а также характеристики 

рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться 

такие виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного 

предмета, так и на содержании нескольких. Количество участников 

в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более 

длительного промежутка времени. В состав участников проектной 



 

 

 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную 

работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного 

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

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

на урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 

отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – 

рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать 

освоение таких элементов исследовательской деятельности, как 

планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может 

сочетать в себе разнообразные виды, причем позволяет провести 

учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности 

на внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии 

с четко обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное 

изучение предмета, дают большие возможности для реализации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 



 

 

 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также включает встречи с представителями науки и 

образования, экскурсии в учреждения науки и образования, 

сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, 

интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов 

проектной деятельности можно выделить следующие: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или 

другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе 

проведения конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в 

том числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и 

заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 



 

 

 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, 

в том числе владение поиском и передачей информации, 

презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных 

и интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, 

в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым 

рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности 

образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации 

учебной деятельности, позволяющие эффективно реализовывать 

данное направление. Также в соответствии со структурой 

программы развития УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо 

представить перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенции и инструментов их использования, а также 

планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих 

формирование ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в 

том числе такие, как:  



 

 

 

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, 

графиков, блок-схем, других графических объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся может быть обеспечено усилиями команды учителей-

предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.7. 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. 

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 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. 

 

2.1.8. 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 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. 

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. 

2.1.9. 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. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве 

(привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов 

в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате 

услуг экспертов, консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может 

осуществляться в рамках организации повышения квалификации на 

базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями может включать проведение: единовременного или 

регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-

классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия 

носят рекомендательный характер и могут быть скорректированы и 

дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 



 

 

 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

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 учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, 

посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы 

по формированию УУД или участвовали во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям 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. 

 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения 

УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано 

(школьник может выполнить лишь отдельные операции, может 

только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве 

с педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления 

связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды 

задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно 

внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами 

и имеющимися способами ее решения и правильное изменение 

способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей 

(самостоятельное построение новых учебных действий на основе 

развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки УУД может быть: 



 

 

 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, 

оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных 

участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При 

разработке настоящего раздела образовательной программы 

рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и 

дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей 

ситуации. 

 

2.2. Примерные программы отдельных учебных предметов, 

курсов 

2.2.1. Общие положения 

Содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

основного общего образования в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов 

формируются с учётом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего 

образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО и ФОП. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач 



 

 

 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных и 

иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах 

основного общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются 

условия для достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов 

выделены элементы содержания, относящиеся к результатам, 

которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

Для достижения планируемых результатов освоения 

Программы разработаны рабочие программы учебных предметов, 

которые являются частью данной Программы. 

Рабочие программы на уровне основного общего образования 

подготовлены на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, Федеральной образовательной программы и Программы 

воспитания с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. По русскому языку – в 

соответствии с Концепцией преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

по обществознанию - в соответствии с Концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание» (2018 г.), по математике – в 



 

 

 

соответствии с Концепцией развития математического образования 

в Российской Федерации, по химии - с учётом Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утв. Решением Коллегии 

Минпросвещения России, протокол от 03.12.2019 N ПК-4вн), по 

технологии - с учётом Концепции преподавания учебного предмета 

«Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, по ОБЖ - на основе Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (утверждена 

Решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн). 

№ 

п/п 

Наименование  

рабочей программы 

Класс 

(параллель 

классов), в 

которых 

реализуется  

рабочая 

программа 

Ф.И.О. 

педагога, 

 реализующего 

рабочую 

программу 

Рабочие программы по учебным предметам инвариантной 

части учебного плана 

1 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Русский язык»  

5-9 кл.  

 

Головина И.С., 

Марьина В.В., 

Главатских 

Н.С., 

Салимгареева 

Н.Л., Набокова 

Р.А., 

Ярославцева 

М.Н. 

2 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Литература»  

5-9 кл.  

 

Головина И.С., 

Марьина В.В., 

Главатских 

Н.С., 

Салимгареева 



 

 

 

Н.Л., Набокова 

Р.А., 

Ярославцева 

М.Н. 

3 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Иностранный 

(английский) язык»  

5-9 кл.  

 

Тебенькова 

О.В., Ушакова 

Е.В., Лукина 

Е.А., Нелюбина 

А.С. 

4 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Алгебра» (базовый 

уровень) 

7-9 кл Шкляева С.М., 

Брылякова 

И.В., 

Пентюхова 

М.А. 

5 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Алгебра» 

(углублённый уровень) 

7-9 кл Бармина С.Л. 

6 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Геометрия» (базовый 

уровень) 

7-9 кл Шкляева С.М., 

Брылякова 

И.В., 

Пентюхова 

М.А. 

7 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Геометрия» 

(углублённый уровень) 

7-9 кл Бармина С.Л. 

8 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Информатика» 

(базовй уровень) 

7-9 кл.  

 

Соколова О.Л., 

Ившина С.А. 

9 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Информатика» 

(углублённый уровень) 

7-9 кл Соколова О.Л., 

Ившина С.А. 

10 Рабочая программа 

учебного предмета 

5-9 кл.  

 

Рылова Л.Г.,  

Макаров В.П. 



 

 

 

«История России. 

Всеобщая история»  

11 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Обществознание»  

6-9 кл. Рылова Л.Г.. 

Макаров В.П. 

12 Рабочая программа 

учебного предмета 

«География»  

5-9 кл.  

 

Данилов А.А. 

13 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Биология»  

5-9 кл.  

 

Сажина А.С. 

14 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика» (базовый 

уровень) 

7-9 кл Гуляев И.М. 

15 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физика» 

(углублённый  уровень) 

7-9 кл  Максимова 

С.М., Гуляев 

И.М. 

16 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Химия»  

8-9 кл Кусаева В.В., 

Бабинцева У.С. 

17 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Музыка»  

5-8 кл.  

 

Кондратьева 

Е.П. 

18 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Изобразительное 

искусство»  

5-8 кл.  

 

Осотова И.В. 

19 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Технология»  

5-8 кл.  

 

Попова С.В., 

Барышников 

А.С. 

20 Рабочая программа 

учебного предмета 

«Физическая культура»  

5-9 кл.  

 

Устюжанина 

О.Н., Сабреков 

А.В. 

Рабочие программы по учебным курсм части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных 



 

 

 

отношений 

1 Рабочая программа 

учебного курса 

«Занимательная 

астрономия»  

8 Максимова 

С.М. 

2 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

физики» 

9 Гуляев И.М. 

3 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

информатики» 

9 Ившина С.А., 

Соколова О.Л. 

4 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

математики» 

8, 9 Брылякова 

И.В., 

Пентюхова 

М.А., Шкляева 

С.М., Сафонова 

И.И. 

5 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

русского языка» 

8, 9 Салимгареева 

Н.Л., 

Ярославцева 

М.Н., 

Главатских 

Н.С., Набокова 

Р.А., Марьина 

В.В. 

6 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

обществознания» 

8, 9 Рылова Л.Г., 

Макаров В.П. 

7 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

истории» 

8, 9 Рылова Л.Г., 

Макаров В.П. 

8 Рабочая программа 

учебного курса 

8, 9 Ушакова Е.В., 

Лукина Е.А. 



 

 

 

«Избранные вопросы 

английского языка» 

9 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

литературы» 

9 Марьина В.В. 

10 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

химии» 

9 Возжаева О.А. 

11 Рабочая программа 

учебного курса 

«Избранные вопросы 

географии» 

9 Данилов А.А. 



2.3. Рабочая программа воспитания  

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания ООП ООО ОУ (далее – Программа воспитания) разработана на 

основе Федеральной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций. Данная 

программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех уровней 

общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для образовательных 

организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Программа воспитания: 
 предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности в ОУ; 
 разработана с участием коллегиальных органов управления ОУ (Управляющего 

совета), и утверждена педагогическим советом ОУ; 
 реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными 
институтами воспитания; 

 предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения, принятым в российском обществе на основе российских базовых 
конституционных норм и ценностей; 

 предусматривает историческое просвещение, формирование российской 
культурной и гражданской идентичности обучающихся. 

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

В соответствии с особенностями ОУ внесены изменения в содержательный и организационный 

разделы программы воспитания. Изменения связаны с особенностями организационно-правовой 

формы, контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), направленностью 

образовательной программы, в том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся. 

        

Раздел 1. Целевой 

Содержание воспитания обучающихся в ОУ определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в ОУ планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

 

Цель воспитания обучающихся в ОУ: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в ОУ: 
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 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, 

применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в ОУ планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности ОУ по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
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традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 

ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов 

в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования: 

1. Гражданское воспитание: 

 знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе; 

 понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания; 

 проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

 проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей; 

 выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание: 

 сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру; 

 проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране; 

 проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России; 

 знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

 принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом национальной, 

религиозной принадлежности); 

 выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков; 
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 выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

 сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 

народов, вероисповеданий; 

 проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей; 

 проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

4. Эстетическое воспитание: 

 выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве; 

 проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей; 

 сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве; 

 ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 

 выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

 проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

 умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (свое и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

6. Трудовое воспитание: 

 уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний; 

 сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе; 

 участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

 выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов, 

потребностей. 
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7. Экологическое воспитание: 

 понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества; 

 сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

 выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

 участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

8. Ценность научного познания: 

 выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учетом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

 ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

 развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 

 демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

В данном разделе раскрываются основные особенности уклада ОУ. Уклад задает порядок 

жизни ОУ и аккумулирует ключевые характеристики, определяющие особенности воспитательного 

процесса. Уклад ОУ удерживает ценности, принципы, нравственную культуру взаимоотношений, 

традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и 

средства воспитания, отражающие самобытный облик ОУ и его репутацию в окружающем 

образовательном пространстве, социуме. 

Характеристики уклада, особенностей условий воспитания в ОУ 
Здание ОУ было построено в 1988 году и сдано в эксплуатацию 12 апреля этого же года. 

Учебный процесс начался 1 сентября 1988 года.  Особенностью ОУ является его особое 

территориальное расположение: находится в «новом районе», который относится к числу наиболее 

престижных исторически сложившихся частей города Глазова, благодаря развитой инфраструктуре,  

компактности территории района, доступности разнообразных транспортных маршрутов. Но вместе 

с тем одним из главных недостатков расположения  района является его удаленность от крупных 

культурных центров Глазова, за исключением Лицея искусств. 

Большая часть родителей являются работниками градообразующего предприятия  АО  ЧМЗ, по  

статистике последних десяти лет многие выпускники технических вузов, вернувшихся на завод, 

являются учениками ОУ, поэтому в 2011 году  ОУ предложили открыть атомкласс в рамках  

Российского проекта «Школа Росатома», а  в  2015 году ОУ присвоили имя Почетного гражданина 

Удмуртской Республики, города Глазова Владимира Николаевича Рождественского. Эти факторы, 

несомненно, наложили отпечаток на  систему воспитательной работы, в частности  в такие ее 

направления, как профориентационная работа (наладилась тесная связь с городами присутствия 

росатома через участие в различных конкурсах и проектах),  в работе школьных СМИ третий год  

реализуется социально-значимый  проект «Деловой завтрак», который предполагает неформальную 

встречу с известными людьми города и завода, обновился школьный музей не только внешне, но и 

по содержанию (появились  новые экспозиции: «Завод-городу», «В.Н. Рождественский – человек 

своего времени»); во внеурочной деятельности  расширился спектр  технического направления: 

«Робототехника», «Основы робототехники», «Физический эксперимент» и др. Все это натолкнуло 

ОУ на идею создания центра технического творчества и центра проектной деятельности), заметно 
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изменилась и предметно-эстетическая среда школы (она стала гораздо современнее, по 

содержанию более информационной, воспитывающей -  сегодня появилась необходимость  в 

совместной с детьми и родителями разработки бренда школы). 

Удаленность от учреждений дополнительного образования заставляет ОУ держать на 

протяжении многих лет широкий спектр внеурочной деятельности, поэтому педагоги ОУ 

ориентированы на формирование коллективов не только в рамках школьных классов, но и кружков, 

студий, секций, клубов и других детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

Воспитательное пространство ОУ представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - обучающимися, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана с ОУ тесными узами:  родители учились в этом ОУ и 

детей своих устраивают в это ОУ. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, 

т.к. способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образовательных отношений 

(родители, учащиеся, учителя).  

В 1–11-х классах ОУ обучается чуть больше тысячи обучающихся. Состав обучающихся 

неоднороден и различается: 

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по программам коррекционно-

развивающей направленности; 

– по социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; 

– по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

микрорайона школы. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги ОУ, которые 

грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует позитивная динамика 

результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет 

достаточно большой управленческий опыт и квалификацию. Педагоги ОУ – специалисты с 

продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем 

творческой активности и профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются 

квалифицированные специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в 

ОУ. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, 

а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием своего ребенка.  

В микрорайоне имеются два детских сада, муниципальная детская библиотека «Растишка», 

которая регулярно проводит библиотечные уроки для учеников нашей школы.  

Ежегодно ОУ заключает социальное партнерство с публичной научной библиотекой им. В.Г. 

Короленко, историко-культурным музеем-заповедником «Иднакар», Глазовским краеведческим 

музеем, МБУК «Дом дружбы народов». 

 Цель ОУ в самосознании педагогического коллектива: воспитание высоконравственных, 

творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, 

осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

В нашей школе зарождаются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и Последнему 

звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвещение в пятиклассники, 

ежегодные творческие фестивали, турслёт, конкурс «Аэробик-шоу», отчёт творческих объединений, 

Февромарт, мероприятия ко Дню Победы, День школы.  

Основные традиции воспитания в ОУ: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, проводимые под лозунгом «Мы вместе», объединяющие всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей); 
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 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность; 

 педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов 

в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 Ключевой фигурой воспитания в ОУ является  не только классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции, но и руководители кружков, студий, 

спортивных секций (весь учебно-вспомогательный персонал). 

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых ОУ принимает 

участие: 

1. РДДМ «Движение первых». 

2. Школьный театр. 

3. Школьный музей. 

Традиции и ритуалы: еженедельная организационная линейка с поднятием Государственного 

флага РФ; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, День школы. 

Логотип ОУ представляет собой круг со схематическим изображением здания школы и 

логотипа «Школы Росатома» в центре. Цвета логотипа: красный, синий, оранжевый взяты в 

соответствии с брендбуком проекта «Школа Росатома», т.к. ОУ является участником проекта «Сеть 

атомклассов». Логотип школы улучшает её имидж, выделяет среди других, делает узнаваемой и 

уникальной, применяется при изготовлении нагрудных значков учащихся, флагов, буклетов, активно 

используется в социальных сетях и др. 

Школа реализует инновационные, перспективные воспитательные практики: 

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или процессов с 

определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью такого взаимодействия 

является создание условий для развития творческой личности, ее самоопределения и 

самореализации. 

2. Музейная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного музея. 

3. Школьные медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся.  

4. Школьный театр – средство эмоционального воспитания детей, создание 

возможности для выражения себя в любой нравственной ситуации 

Проблемные зоны, дефициты, препятствия к достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской общественности на 

призыв ОУ к решению проблем организации воспитательного процесса. 

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает эффективность 

решения проблем. 

3. Снижение общего уровня культуры и кругозора учащихся, низкая мотивация к 

учебе. 
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Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу.  

2. Поощрение деятельности активных родителей. 

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями. 

4. Внедрение активных форм воспитания (образовательных проектов, 

имитационных игр, различных встреч, походов, экскурсий).  

Нормы этикета обучающихся ОУ: 

1. Соблюдай график посещений, приходи минут за 10–15, не опаздывай к началу 

занятий. Если опоздал – вежливо извинись, спроси разрешения учителя войти в класс и 

пройти к своему рабочему месту. 

2. Всегда приветствуй учителя, одноклассников, друзей и работников школы. 

3. Следи за внешним видом: твоя одежда должна быть чистой и удобной, прическа – 

опрятной. 

4. Имей при себе сменную обувь. Верхнюю одежду оставляй в раздевалке, повесь ее 

на вешалку. Уличную обувь поставь аккуратно рядом с вешалкой. 

5. Все необходимое для занятий приготовь заранее – тетради, учебники, письменные 

и чертежные принадлежности. 

6. Держи рабочее место в порядке, следи за чистотой парты. 

7. На уроке веди себя тихо, не разговаривай, не ходи по классу без разрешения. Во 

время урока отключи звук на мобильном телефоне и не доставай его. 

8. Если в класс вошел педагог – нужно встать в знак приветствия. 

9. Не перебивай учителя и одноклассника. Говори, только когда тебя спрашивают. 

Если хочешь что-то спросить, подними руку. 

10. Отвечай на поставленные вопросы учителя внятно, громко, уверенно. Во время 

обучения будь внимательным, слушай, думай, старайся. 

11. На перемене не нужно бегать, кричать и драться, свистеть, толкать других 

учеников. 

12. Будь вежливым, не груби ни взрослым, ни детям. Неприличные слова и жесты 

недопустимы. 

13. Береги школьное имущество, ни в коем случае не порть его. 

14. Чисто там, где не мусорят. Уважай труд работников школы. 

15. Помогай младшим, не стесняйся просить помощи у старших. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе запланированы и 

представлены по модулям. В модуле описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в 

рамках определенного направления деятельности в ОУ. Каждый из модулей обладает 

воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа ОУ представлена в рамках основных (инвариантных) модулей: 

«Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная деятельность», «Внеурочная 

деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно-пространственная среда», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика 

и безопасность», «Социальное партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительных 

(вариативных) модулей «Школьный музей» и «Школьные медиа». Модули описаны последовательно 

по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе ОУ. 

Модуль «Урочная деятельность» 
 Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 
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просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

  организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности осуществляется в 

соответствии с планами учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает: 

 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. детсковзрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

Обязательные для всех обучающихся направления: 

1. Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 
Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе.  

Основные темы  занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

2. Курсы, занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся. 
Основная цель: развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, умения 

и навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). 
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Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной на развитие 

креативного мышления и глобальных компетенций.  

Основные организационные формы: интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы. 

3. Курсы, занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся. 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и в непрофессиональной деятельности.  Основные 

организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и профориентационных 

парков.  

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования;  создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.);  создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

 

  Вариативные направления: 

4. Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся. 
Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России.  

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному или углубленному 

изучению учебных предметов или модулей; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников образовательных отношений; дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в социальной коммуникации. 

5. Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов. 

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, 

развитие их самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего 

труда.  

Основные организационные формы: занятия школьников в различных творческих 

объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 
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соревнований); занятия школьников в объединениях туристско - краеведческой направленности 

(экскурсии, развитие школьных музеев). 

6. Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ, детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности.     

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 

брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать 

другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия обучающихся в 

образовательном пространстве школы, создание условий для развития ответственности за 

формирование макро и микро коммуникаций, складывающихся в образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского 

движения школьников; волонтерских отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; 

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией, для облегчения распространения значимой для 

школьников  информации и получения обратной связи от классных коллективов; постоянно 

действующего школьного актива, инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов); творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями (законными 

представителями). 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни. 

Содержание  деятельности классного руководителя по направлениям 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

      Формы и виды деятельности:  

 наблюдение;   

 изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником школы;  

 использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию 

действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса, проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка 

Формы и виды деятельности:   

 игра «Аукцион» на этапе коллективного планирования;   

 совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, 

полугодия, года) по разным направлениям деятельности;  

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, пап и 

т.п.;   

 установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);   
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 сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел. 

 3. Формирование и развитие коллектива класса 

     Формы и виды деятельности:   

 изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;   

 составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться»,  «Мой класс сегодня и завтра»,  «Волшебный стул». 

 4. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

     Формы и виды деятельности:   

 заполнение с учащимися «Портфолио», 

 работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта;  делегирование ответственности за то или иное поручение в классе;   

 вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

       Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам, направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

 5. Работа с учителями, преподающими в классе 

     Формы и виды работы:  

 посещение учебных занятий,  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

 малые педсоветы по проблемам класса,  

 ведение дневника наблюдений,  

 индивидуальные беседы с учащимися и их родителями,  

 работа с педагогом-психологом. 

 6. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, которая направлена на контроль за свободным 

времяпровождением.  

       Формы и виды работы:  

 вовлечение детей в кружковую работу,  

 наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений,  

 ежедневный контроль,  

 беседы с родителями. 

Модуль «Основные школьные дела» 

  Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников, и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в ОУ, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

  Для этого в ОУ  используются следующие формы работы: 

учебно-познавательная деятельность: 

 Тематические предметные недели 

 Научно–практическая конференция 

спортивно-массовая работа: 

Весёлые старты 

 Турслёт 

 Конкурс «Аэробик-шоу» 

социально-значимая деятельность: 

 Акция «Вторую жизнь – бумаге!»  
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 «По доброте душевной» 

 «Поделись своим теплом»  

 «Бессмертный полк» 

Традиционные праздники: 

 День знаний 

 День учителя 

 Посвящение в 5-классники 

 Новогодние огоньки 

 Февромарт 

 Отчет творческих объединений 

 День школы 

  Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

ОУ.  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами ОУ; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, на выставку, технопарк, на предприятие и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта (Поездки по памятным местам Глазова  и городам Удмуртии  и др.); 

 участие   во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям («Бессмертный полк», диктант Победы, «Слава созидателям» и др.)) 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

   Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.     

    Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе. 

    Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой ОУ как: 

 оформление экспозиций школьного музея  «История школы», «Владимир 

Рождественский» в  фойе школы (экскурсии в течение учебного года); 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация (оформление школы к 

традиционным мероприятиям (День Знаний, День Учителя, Новый год, День Победы, 

Последний звонок); 
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 мотивационные плакаты и стенды, размещение на стенах регулярно сменяемых 

экспозиций, творческих работ школьников, фотооотчетов  об интересных событиях, 

происходящих в школе (уголок ГО и ЧС, уголок безопасности дорожного движения, паспорт 

безопасности школы, уголок для родителей, стенды «Правильное питание – залог крепкого 

здоровья»,  «Ими гордится школа», «Педагогичесие династии», «Глазов ретро и Глазов 

современный», «Наши отличники», «Лучшие спортсмены школы», информационные стенды с 

официальной информацией о школе и др.); 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов и родителями, оформление классных уголков 

(конкурсы на лучший классный уголок, на лучшее новогоднее оформление классного 

кабинета); 

 оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и 

т.п.); 

 оформление выставок   детских работ  по различным направлениям деятельности; 

 совместная с детьми  и родителями разработка бренда ОУ (брендинг – это 

совокупность приемов, способов и методов создания бренда ОУ и его дальнейшее 

продвижение посредством буклетов, афиш, социальных сетей, сайта ОУ). 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

    Цель: согласование позиций семьи и ОУ в вопросах воспитания детей, установление 

партнерских отношений  с семьей каждого воспитанника. 

    Задачи: 

 совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественнополезную и спортивно-оздоровительную деятельность;                 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

    Работа с родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

    На школьном уровне: 

- управляющий совет ОУ (равное представительство от всех участников образовательного 

процесса); 

- управляющий совет ОУ в расширенном составе (приглашаются председатели родительских 

комитетов всех классов для рассмотрения вопросов, выносимых на классные родительские 

собрания); 

- Дни открытых дверей, когда возможно посещение родителями (законными представителями) 

школьных учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе  образовательного 

процесса в ОУ и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников; 

- родительская конференция – проводится 1 раз в год и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом; 

- общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуждения итогов и  задач 

предстоящего учебного года, наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения 

школьников к собственному образованию,   качества школьной жизни, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности;   

- совет профилактики  

- виртуальные консультации социально-психологической службы школы по вопросам 

воспитания обучающихся. 

 На классном уровне: 

- классные родительские комитеты; 

- круглые столы с привлечением специалистов; 
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- родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные особенности детей, 

раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

- родительские форумы в официальной группе «Вконтакте» каждого классного коллектива. 

  На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в работе малых педсоветов; 

- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных  мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных представителей); 

- участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка. 

 Приоритетная форма организации работы с родителями (законными представителями) – 

вовлечение родителей (законных представителей) в событийное пространство школьной жизни через 

совместную деятельность родителей (законных представителей) и обучающихся. 

Модуль «Самоуправление» 

      Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

    Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое 

самоуправление. Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На школьном уровне:  

 через деятельность выборного управляющего совета ОУ, в который входят  равное 

представительство (по 9 человек) от трех сторон образовательного процесса; 

 через деятельность Совета старшеклассников, объединяющего командиров (старост) 9-11 

классов,  совета параллелей (5-8 кл.) и совета командиров (3-4 кл.) для информирования учащихся и 

получения обратной связи от классных коллективов;  

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение  

школьных мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе традиционных. 

На классном уровне: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям  учащихся лидеров класса 

(командиров/старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями;   

 через выбранные на классном собрании активы (инициативные группы, министерства). 

На индивидуальном уровне:   

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности (классные часы, вечера, организация походов и др.); 

 через систему разовых поручений (дежурство, питание и др.). 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; консультирование по проблемам 

профориентации, трудовое, профессиональное  воспитание и профессиональное самоопределение. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания 

о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 
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- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

- организацию детского лагеря при ОУ; 

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернетресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования, 

(http://metodkabinet.ru/, http://мойориентир.рф/; https://proektoria.online/ и др.); 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 

образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

 Модуль  «Профилактика и безопасность» направлен на реализацию воспитательного 

потенциала профилактической деятельности педагогического коллектива школы в целях 

формирования и поддержки безопасной, комфортной среды в образовательной организации, 

профилактику безнадзорности и противоправного поведения обучающихся. 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений к  неблагоприятным 

факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

-целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

-проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

-проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.); 

-разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия («Мой жизненный выбор»,  Программа по 

нравственно-половому воспитанию, Программа по профилактике суицида, Программа профилактики 

правонарушений, Программа  профилактики ПАВ, Программа  волонтерского отряда «Атлантида»); 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая,    антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

-организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие 

у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

http://metodkabinet.ru/
http://мойориентир.рф/
https://proektoria.online/
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жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, 

религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

-поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Модуль «Социальное партнерство» предполагает усиление воспитательного воздействия 

Рабочей программы воспитания школы за счет ресурсов сетевого взаимодействия школы с 

организациями  города Глазова. Социальными партнерами школы являются музей «Иднакар», АО 

«ЧМЗ», библиотека им. В.Г. Короленко, детская библиотека «Растишка» и др. Реализация 

воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении требований 

законодательства РФ        предусматривает: 

-участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

-участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

-проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

-открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), 

куда приглашаются представители организаций- партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение 

Модуль «Школьные медиа» 

    Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование soft-skills навыков («гибкие» навыки общения и сотрудничества, умения 

договариваться), поддержка творческой самореализации учащихся, определение своей социальной 

роли в обществе, приобретение навыков видеосъёмки, монтажа, фотографирования, составления 

текстов и сторителлинга. 

    Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности (при этом в их реализации педагогам важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников): 

1. Освещение участниками школьной творческой видео-студии «TV-15» (через школьное 

радио, телевидение, школьный сайт и официальную группу в социальной сети «ВКонтакте) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления; создают отдельные публикации, которые могут 

потом размещаться как на школьных медиа-ресурсах, так и в городских СМИ, на официальном сайте 

Администрации города. 

2. Школьный медиацентр (пресс-центр) – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей,  

3. Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников, педагогов и 

родителей, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
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привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

4. Школьная видеостудия, в рамках которой создаются видеоролики различной тематической 

направленности (Информационное направление, профориентационное направление, патриотическое 

направление, профилактическая работа, здоровьесбережение и т.д.), осуществляется монтаж 

информационных сюжетов 

5. Школьное радио, на котором еженедельно звучат радиолинейки. На школьном радио даются 

текущие объявления, новости школьной жизни, звучат постоянные рубрики: «Поговорим о 

здоровье», «Знаменательные даты», «В жизни всегда есть место подвигу», «Рубрика социального 

педагога» и т.д. 

6. Участие школьников в конкурсах школьных медиа регионального, республиканского и 

муниципального уровней (региональный открытый кинофестиваль «Шудкар», чемпионат «Юные 

профессионалы топливной компании Росатома» в компетенции «Медиа-журналистика») 

Модуль «Школьный музей» 

Школьный музей является эффективным средством воспитания подрастающего поколения  и 

инструментом гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

профессионального и личностного самоопределения обучающихся, выступает хранителем традиций.  

Музей боевой и трудовой славы  «Друзья фронта и тыла» был открыт 15.12.1997 года на базе 

объединенного клуба фронтовиков, созданного в апреле 1994 года по инициативе участницы 

Великой Отечественной войны  Зарубаевой Р.Р. Школьный музей был создан на основе 

воспоминаний живых героев, из рассказов родственников погибших, из многочисленных 

документов, фотоматериалов, реликвий и находок. 

Основные направления работы музея: 

1. История Великой Отечественной войны. 

2. История края. 

3. История школы.  

В музее созданы экспозиции: 

- Удмуртская изба в довоенное время; 

- Блиндаж; 

- Глазов в послевоенное время. Советская квартира; 

- Завод ЧМЗ – городу; 

- История школы; 

- Человек своей страны (о В.Н.Рождественском). 

Материалы музея широко используются при проведении уроков, внеурочных мероприятиях. 

При этом дети не просто прослушивают информацию учителя, но погружаются в среду, 

перемещаются в историческом пространстве. Они непосредственно включаются в деятельность, и 

занятия становятся наиболее запоминающимися и результативными. 

Материалы школьного музея способствуют формированию ценностного отношения 

обучающихся к общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, 

приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями. 

В работе музея используются разнообразные формы и методы, соответствующие современным 

требованиям и условиям, интересам, возможностям, особенностям обучающихся: тематические 

экскурсии, музейные уроки, уроки мужества, уроки-презентации,  интегрированные уроки, 

тематические выставки, видеофильмы, видеоролики, созданные школьной видеостудией с участием 

актива  школьного музея и театральной студией. 
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Кадровое обеспечение 

В данном подразделе представлены решения ОУ в соответствии с ФГОС ООО по разделению 

функционала, связанного с планированием, организацией, обеспечением, реализацией 

воспитательной деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в 

сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

других категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.). 

Воспитательный процесс в ОУ обеспечивают специалисты: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями; 

 педагог-организатор; 

 классные руководители; 

 педагоги-психологи; 

 социальный педагог; 

 педагог-логопед; 

 педагоги дополнительного образования. 

Общая численность педагогических работников ОУ – 58 человек основных педагогических 

работников, из них 97 процентов имеют высшее педагогическое образование, 26 процентов – 

высшую квалификационную категорию, 45 процентов – первую квалификационную категорию. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-логопед. Классное руководство в 1–

11-х классах осуществляют 40 классных руководителей. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам 

воспитания в соответствии с планом-графиком. 

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других организаций: 

работники КДН и ОДН, участковый, специалисты городского краеведческого музея и др. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в ОУ обеспечивают следующие локальные 

нормативно-правовые акты: 
1) Положение о классном руководителе. 
2) Положение о дежурстве. 
3) Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательных 

отношений. 
4) Положение о Совете профилактике правонарушений. 
5) Положение об Управляющем совете ОУ. 
6) Положение о  внешнем виде обучающихся. 
7) Положение о защите от информации, причиняющие вред их здоровью и развитию. 
8) Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 
9) Положение о школьном ученическом самоуправлении. 
10) Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 
11) Положение о юнармейском отряде. 
12) Положение о волонтерском отряде «Атлантида». 
13) Должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 

деятельности. 
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Для детей с ОВЗ,  обучающихся в ОУ созданы особые условия: 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах 

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с 

ОВЗ обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется ОУ 

1. Публичность поощрения – информирование всех учеников ОУ о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников. 

2. Прозрачность правил поощрения (наличие локального акта о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур). 

3. Регулирование частоты награждений – награждения по результатам конкурсов проводятся 

один раз в год по уровням образования. 

4. Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды. 

5. Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей. 
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6. Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся в ОУ 
В ОУ система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

учеников организована как система конкурсов, объявляемых в начале учебного года, подведение 

итогов и награждеие победителей происхдит в конце учебного года на «Дне школы» по следующим 

номинациям: 

 «За отличные успехи в учёбе»; 

 «За активное участие в олимпиадах и конкурсах»; 

 «За успешное участие в НПК»; 

  «За активное участие в спортивной жизни школы»; 

 «За активное участие в социально значимой деятельности»; 

 «Самый классный класс». 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в конкурсах 

зафиксированы в соответствующих локальных актах. Достижения участников оцениваются по 

артефактам портфолио, которое формируется обучающимся или классом в течение учебного года. 

Итоги подводятся в конце учебного года. Обсуждение кандидатур осуществляет педагогический 

совет ОУ, которые принимают решение о победителях, призерах и лауреатах конкурсов по итогам 

голосования 

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в ОУ 

1. Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее 

организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. Ведение портфолио участника конкурса 

регламентирует соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 

включать: 

 артефакты признания – грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. 

д.; 

 артефакты деятельности – рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий 

и т. д. 

2. Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) 

обучающихся, номеров классов в последовательности, которую устанавливают в 

зависимости от их успешности и достижений, которые определяются образовательными 

результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрений социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся ОУ 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 занесение фотографии активиста на доску почета; 

 награждение ценным подарком. 

Кроме этого, в ОУ практикуется благотворительная поддержка обучающихся, групп 

обучающихся (классов). Она заключается в материальной поддержке проведения в школе 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка ОУ осуществляет 

посредством направления благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах 

награждения размещается на стенде в холлах главного здания ОУ, на сайте ОУ и/или ее странице в 

социальных сетях. 
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Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу ОУ, 

цели, задачам, традициям воспитания, быть согласованными с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в отношении ОУ. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего образования установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в ОУ является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;   

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 

воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по ВР с 

последующим обсуждением результатов на совещании классных руководителей или педагогическом 

совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: 

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по ВР, классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников являются беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на совещании классных руководителей или педагогическом совете. Внимание 
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сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу): 

- проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

- деятельности классных руководителей и их классов; 

- реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

- организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

- взаимодействия с родительским сообществом; 

- деятельности ученического самоуправления; 

- деятельностидетских общественных объединений; 

- деятельности по профилактике и безопасности; 

- деятельности по профориентации обучающихся 

- реализации потенциала социального партнёрства; 

- создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

- внешкольных мероприятий. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу.  Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

составляемого заместителем директора по ВР в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом. 

 



2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка      

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы (Программы). ПКР разрабатывается для обучающихся, в т.ч. 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов,  и 

направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся в освоении Программы,  

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей образовательной организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся, в т.ч. обучающимся с ОВЗ и 

детям-инвалидам для успешного освоения основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять 

направлениями работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). 

Задачи программы коррекционной работы:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  
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 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, 

последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых 

школьников.  

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие принципы:  

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.);                                                            

 принцип преемственности -   обеспечивает  создание  единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному  общему  образованию,  

способствует  достижению  личностных, метапредметных,  предметных  результатов  освоения  

основной  образовательной программы  основного  общего  образования,  необходимых  

обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип 

обеспечивает  связь  программы  коррекционной  работы  с  другими  разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся;  

 принцип рекомендательного  характера  оказания  помощи - обеспечивает соблюдение  

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

                                                               

        2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной 

образовательной программы.  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, направление их на 

республиканскую психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – РПМПК); 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ в условиях ОУ; способствует формированию УУД у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа может включать в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя следующее:  



 

 

 

107 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

В образовательном учреждении создана рабочая группа, в которую наряду с основными 

учителями входят следующие специалисты: педагога-психолога, учитель-логопед, учитель-

дефектолог.  

ПКР разработана рабочей группой образовательного учреждения поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗ в образовательном учреждении, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и 

ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательном учреждении  создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательного учреждения (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), 

регламентируются локальными нормативными актами, а также Уставом ОУ. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на регулярной 

основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную 

специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в 

диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  
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Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ, детей-инвалидов  

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите 

прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности 

школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

разработке и осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, 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 коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

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

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, 
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кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, 

информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

                  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой 

психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой 

тьютора образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребенка.  

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

            Основными механизмами реализации коррекционной работы с учащимися основного общего 

образования являются оптимально выстроенное взаимодействие педагогов ОУ, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие ОУ с 

внешними ресурсами (см. Схема 1).                                                                                                                                       

Взаимодействие педагогов и специалистов ОУ в области коррекционной педагогики  с  

учреждениями и организациями г. Глазова УР,  

специализирующимися на проблемах семьи 

  Схема 1 

                                                                                                                                  

Педагоги и 

специалисты 

ОУ 

 Дети-инвалиды и/или 

дети с ОВЗ 

 Внешние ресурсы 

Классный 

руководитель 

 

Учитель-

предметник 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Учитель-

логопед 

 

 

Педагог- 

психолог 

 

 

Соцпедагог 

 

 

 

Воспитатель  

 

с нарушениями слуха 

(слабослышащие) 

Управление образования 

 

МУ «Социально-реаби-

литационный центр для 

несовершеннолетних 

«Семья» 

 

Территориальная ПМПК 

 

Специалисты детской 

поликлиники 

 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

 

МУ соц. защиты 

населения «Центр 

социального 

обслуживания г. 

Глазова» 

 

ДОУ 

Социальный приют 

«Глазовский реабилита-

ционный центр для детей 

и подростков с ОВ» 

 

ГКОУ 

«Республиканский центр 

диагностики и 

консультирования» 

с нарушениями 

зрения 

(слабовидящие) 

с тяжелыми 

нарушениями речи 

с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

Родители (законные представители) 

Администрация ОУ 
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Формы взаимодействия 

 Консультации 

 Всеобуч (родительские собрания) 

 Малые педагогические советы 

 ПМПк (психолого-медико-педагогический консилиум) 

 Рекомендации РПМПК 

    

      Взаимодействие педагогов и специалистов ОУ предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и\или коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

   

Условия реализации программы коррекционной работы  

Организационные условия 

Комплектование классов совместного обучения детей с ОВЗ и нормально развивающихся 

учащихся. Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. Ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без нарушений здоровья по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе (далее – АОП) в соответствии с 

Положением об адаптированной программе и Положением об организации обучения лиц с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Организаия индивидуального обучения на дому в соответствии с «Положением об обучении 

учащихся на дому»1. 

Коррекционная работа учителя/воспитателя в ходе образовательного процесса с 

использование педагогических методов и приёмов, отвечающих особым образовательным 

потребностям обучающихся.  

 

Специальные условия обучения и воспитания детей  с ОВЗ в ОУ2 

 

№ Особенность 

ребёнка 

 

Характерные 

особенности 

развития  

Условия 

обучения 

и воспитания 

1. Дети  с  нару- 

шениями  

зрения  (сла- 

бовидящие  

дети) 

1)  основное  средство познания  окружающего 

мира  –  осязание,  слух,  

обоняние,  др.  чувства (переживает  свой  мир  

в виде  звуков,  тонов,  ритмов, интервалов); 

2)  развитие  психики  имеет  свои  

специфические особенности; 

Обеспечение дифференцированного  и  

специализированного  подхода  к  ребёнку  

(знание индивидуальных  особенностей 

функцио-нирования  зрительной системы 

ученика). 

Наличие технических  

                                                
1 См. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ МБОУ«СШ№15» им. В.Н. Рождественского 

2 При составлении таблицы использованы материалы Т.Г. Неретиной «Программа коррекционной работы школы» 
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3) процесс формирования движений задержан; 

4)  затруднена  оценка пространствен-ных  

признаков (местоположение,  

направление,  расстояние,  поэтому  возникают 

трудности  ориентировки  

в пространстве); 

5) тенденция к повышенному  развитию  памяти 

(проявляется  субъективно и объективно); 

6) своеобразие внимания (слуховое  

концентрированное внимание); 

7)  обострённое  осязание  –  следствие  иного, 
чем у зрячих использования руки (палец 

никогда не научит слепого видеть, но  видеть  

слепой  может 

своей рукой); 

8)  особенности  эмоционально-воле-вой  сферы 

(чувство  малоценности, 

неуверенности  и  слабости, противо-речивость 

эмоций,  неадекватность воли; 

9)  индивидуальные  особенности 

работоспособности,  утомляемости,  ско- 

рости усвоения информации (зависит от 
характера поражения  зрения,  личных  

особенностей,  степени дефекта), отсюда 

ограничение  возможности 

заниматься  некоторыми 

видами деятельности; 

10)  обеднённость  опыта детей и отсутствие за 

словом  конкретных  представлений,  так  как  

знакомство  с  объектами внешнего  мира  часто 

формально-словесное; 

11)  особенности  общения:  многие  дети  не 

умеют общаться в диалоге, так как они не 

слушают собеседника; 
12)  низкий  темп  чтения и письма; 

13) быстрый счёт, знание больших  по  объёму  

стихов, умение петь, наход- 

чивы в викторинах. 

 

средств  и оборудования,  обеспечивающих  

процесс  обучения и воспитания. 

Специальные пособия для проведения 

коррекционных  

занятий  по  коррекции недостатков развития 

обучающихся и компенсации их 

нарушенных функций.  

Охрана  и  гигиена  зрения (повышенная  

общая  освещённость  (не  менее  1000  

люкс)),  

освещение на рабочем месте (не менее  400–
500  люкс);  для детей,  страдающих  

светобояз-нью, установить свето-

затемнетели,  располо-жить  рабочее место,  

ограничивая  попадание  

прямого  света;  ограничение времени  

зрительной  работы  

(непрерывная  зритель-ная нагрузка не 

должна превышать 15–20  мин.  у  

слабовидящих;  расстояние  от  глаз ученика  

до  рабочей  поверхности  должно  быть  не  

менее   30 см; работать с опорой на осязание 
или слух. 

При работе  с  опорой на  зрение  записи  на  

доске  должны быть  насыщен-ными  и  

контрастными,  буквы  крупными, в  

некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материа-лом. 

Создание  благоприятного психологического  

климата  в коллективе,  усиление  

педагогического  руко-водства  поведением 

не только ребёнка с на-рушением зрения, но 

и всех окружающих людей, включая 

педагогов разного профиля. 
Взаимодействие  учителя  со специалистами 

ОУ 

и родителями. 

 

2. 

 

Дети  с  

нарушениями  

речи 

 

1)  речевое  развитие  не соответствует  возрасту 

говорящего; 

2)  речевые  ошибки  не являются  

диалектизмами,  безграмотностью  

речи  и  выражением незнания языка; 

3)  нарушения  речи  связаны  с  отклонениями  
в функционировании  психофизиологических  

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят устойчивый  характер, 

самостоятельно  не исчезают, а закрепляются; 

5)  речевое  развитие  требует опреде-лённого 

логопедического  воздействия;  

6)  нарушения  речи  оказывают  отри-цательное 

влияние  на  психическое  

развитие ребёнка 

 

Обязательная работа  с логопедом или 

дефектологом. 

Создание  и поддержка  развивающего  

речевого  пространства. 

Соблюдение  своевре-менной смены труда и 

отдыха  (расслабление речевого аппарата). 
Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

Сотрудничество  с  родителями ребёнка 

(контроль за речью  

дома,  выполнение  заданий логопеда). 

Корректировка  и  закре-пление  навыков  

грам-матически правильной речи  

(упражнения на  составление  словосоче-

таний,  предложений,  коротких текстов). 

Формирование  адекват-ного отношения 

ребёнка к речевому нарушению. 

Стимулирование активности ребёнка  в  
исправлении  речевых ошибок 

 

     Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках и\или через систему индивидуально-групповых занятий. 

          Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
       — дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
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        —психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного  процесса;  учѐт  индивидуальных  особенностей  ребѐнка; соблюдение  

комфортного  психоэмоционального  режима;  использование современных  педагогических  

технологий,  в  том  числе  информационных, компьютерных  для  оптимизации  образовательного  

процесса,  повышения  его эффективности, доступности);  

     — специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,  

ориентированных  на  особые  образовательные  потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения  специальных  разделов,  направленных  

на  решение  задач  развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  использование  специальных  методов,  приѐмов,  средств  обучения, 

специализированных  образовательных  и  коррекционных  программ, ориентированных  на  особые  

образовательные  потребности  детей; дифференцированное и  индивидуализированное обучение  с  

учѐтом  специфики нарушения  здоровья  ребѐнка;  комплексное  воздействие  на  обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

   — здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление  

физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от  степени  

выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально развивающимися  детьми  в  

воспитательных,  культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях;  

— развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

      Программно-методическое обеспечение  

     В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы   используются  рабочие  

коррекционно-развивающие  программы  социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,  необходимый  для  осуществления  

профессиональной деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя-

логопеда и др. 

      Кадровое обеспечение  

     Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое  

обеспечение.  Коррекционная  работа  осуществляется  специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую. С  целью  обеспечения  освоения  детьми  с  ограниченными  

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание  

общеобразовательного  учреждения  введены  ставки  педагогических (учителя-логопеда,  педагога-

психолога)  и  медицинского работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. Специфика организации образовательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими  нарушения  развития,  обусловливает  необходимость  специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого работники 

общеобразовательного учреждения, занимающиеся решением вопросов  образования  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья   проходят  подготовку,  переподготовку  и повышение  

квалификации,  т.к.  педагогические  работники  образовательного учреждения должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и  

реабилитационного процессов.  

      Материально-техническое обеспечение  

    Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и коррекционно-развивающую  среды 

образовательного  учреждения,  в  том  числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  

и  (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию  
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их  пребывания  и  обучения  в  учреждении  (включая  пандусы, специально  оборудованные  

учебные  места,  специализированное  учебное оборудование,  а  также оборудование и  технические  

средства обучения  лиц  с ограниченными  возможностями  здоровья  индивидуального  и  

коллективного пользования,  организации  спортивных  и  массовых  мероприятий,  питания, 

обеспечения  медицинского  обслуживания,  оздоровительных  и  лечебно-профилактических  

мероприятий,  хозяйственно-бытового  и  санитарно-гигиенического обслуживания).  

      Информационное обеспечение  

    Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий.   Создание  система  широкого  доступа  детей  с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

Этапы реализации программы коррекционной работы 

     Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

        Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

         Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

          Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

          Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

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. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

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 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

             Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться успешное освоение ими 

жизненно значимых компетенций: 
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•  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о  

насущно  необходимом  жизнеобеспечении, способности  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  

по  вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания  в 

школе,  своих  нуждах и  правах  в  организации  обучения; 

•  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни; 

• овладение навыками вербальной и невербальной коммуникации; 

•  дифференциация  и  осмысление  картины  мира  и  её  временно-пространственной 

организации; 

•  осмысление  своего  социального  окружения и  освоение  соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 
Развитие адекватных представлений о  

собственных  возможностях  и  ограничениях,  о  

насущно  необходимом  
жизнеобеспечении,  способности  вступать в 

коммуникацию со взрослыми по  

вопросам  медицинского  сопровождения и  

созданию  специальных условий  

для  пребывания  в школе,  своих  нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение  адекватно  оценивать  свои  

силы,  понимать,  что  можно  и  чего  

нельзя. 
Умение  пользоваться  личными  адаптивными  средствами  в  

разных  ситуациях.  

Понимание  того,  что  пожаловаться  и  

попросить  о  помощи  при  проблемах  в  

жизнеобеспечении –  это  нормально, и  

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и  

обратиться к нему  за помощью,  точно  

описать  возникшую  проблему,  иметь  

достаточный  запас  фраз  и  определений. 

Готовность  выделять  ситуации,  когда  

требуется привлечение родителей, умение  объяснять  учителю  
(работнику школы)  необходимость  связаться  с семьей. 

Умение  обратиться  к  взрослым  при  

затруднениях  в  учебном  процессе,  

сформулировать запрос о специальной  

помощи 

Овладение  социально-бытовыми  умениями,  

используемыми  в  повседневной жизни 

Стремление  к  самостоятельности  и  

независимости  в  быту  и  помощи  другим людям в быту. 

Овладение  навыками  самообслуживания дома и в школе.  

Умение  включаться  в  разнообразные  

повседневные дела.  

Умение принимать посильное участие,  

брать на себя ответственность в каких- 
то областях домашней жизни. 

Представления  об  устройстве  школь- 

ной жизни.  

Умение  ориентироваться  в  пространстве школы, в расписании 

занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность  включаться  в  разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела и принимать в них посильное  

участие, брать на себя ответственность.  

Понимание значения праздника дома и  

в школе,  того,  что  праздники  бывают  
разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и  

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение  решать  актуальные  жизненные задачи, используя 

коммуникацию  

как  средство  достижения  цели  (вер- 

бальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор,  

задать  вопрос,  выразить  свои  намерения,  просьбу,  

пожелание,  опасения,  

завершить разговор Умение  корректно  выразить  отказ  и 

недовольство,  благодарность,  сочувствие и т.д.  
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Умение  получать  и  уточнять  информацию от собеседника. 

Освоение  культурных  форм  выражения своих чувств.  

Расширение  круга  ситуаций,  в  которых ребёнок может 

использовать коммуникацию  как  средство  достижения  

цели. 

Умение  передать  свои  впечатления,  

соображения,  умозаключения  так,  

чтобы  быть  понятым  другим  человеком.  

Умение  принимать  и  включать  в  свой  

личный опыт жизненный опыт других  

людей.  
Умение  делиться  своими  воспоминаниями,  впечатлениями  и  

планами  с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины  мира  и  её  

временно-пространственной организации 

Адекватность  бытового  поведения  

ребёнка  с  точки  зрения  опасности/  

безопасности  и  для  себя,  и  для  окружающих;  сохранности  

окружающей  

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с  

их функциями, принятым порядком и  

характером данной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и  

разнообразно освоенных мест за пределами  дома  и  школы:  
двор,  дача,  лес,  

парк,  речка,  городские  и  загородные  

достопримечательности и др. 

Активность  во  взаимодействии  с  

миром, понимание собственной результативности.  

Накопление  опыта  освоения  нового  

при  помощи  экскурсий  и  путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления,  связанные  с  

явлениями  окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве.  

Умение  устанавливать  взаимосвязь  

природного  порядка  и  уклада  собственной жизни в семье и в 
школе, вести  

себя  в  быту  сообразно  этому  пониманию.  

Умение  устанавливать  взаимосвязь  

общественного  порядка  и  уклада  собственной  жизни  в  семье  

и  в  школе,  

соответствовать этому порядку. 

Прогресс  в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  

способности  

замечать  новое,  задавать  вопросы,  

включаться  в  совместную  со  взрослым  исследовательскую  

деятельность 

Осмысление  своего  социального  окружения  и  
освоение  соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей 

Умение  адекватно  использовать  принятые  в  окружении  
ребёнка  социальные ритуалы.  

Умение корректно  выразить  свои чувства,  отказ,  

недовольство,  благодарность, сочувствие, намерение, просьбу,  

опасение.   

Знание  правил  поведения  в  разных  

социальных  ситуациях  с  людьми  разного статуса. 

Умение  проявлять  инициативу,  корректно  устанавливать  и  

ограничивать  

контакт.  

Умение  не  быть  назойливым  в  своих  

просьбах  и  требованиях,  быть  благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения  

своих чувств  соответственно  ситуации  

социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 
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      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 учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение 

опыта решения проблем и др.). 

 Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации 

на основном уровне обучения прописаны в пунктах 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. данной ООП ООО. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ООП ООО 

3.1. Учебные планы основного общего образования 

Для 8а класса на 2020-2025 учебные годы: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

Количество часов в неделю 
Всего

: 
V абгд        

2020-2021 

VI абгд        

2021-2022 

VII а        

2022-2023 

VIII а      

2023-2024 

IX а           

2024-2025 

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная 

литература 

(рсская) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык  3 3 3 3 3 15 

Второй 
иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 

  

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     4 4 4 12 

Геометрия     3 3 3 9 

Информатика 1 1 2 2 2 8 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 
история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научне предметы 

Физика     3 3 3 9 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

исксство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая 

культура и 

основы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос       1 1 2 



 

 

 

118 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ти 

Физическая 

культура 3 3 2 2 2 14 

Итого: 29,5 31,5 34,5 35,5 34,5 165,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2,5 1,5 0,5 0,5 1,5 6,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 
народов России 1           

Учебные курсы 

Реальная 

математика 

 Реальная 

математика 

   Занимательн

ая 

астрономия 

  

  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Дополнительные часы: Летняя 

трдовая практика (количество часов 

за год)   10 10       

Форма промежточной аттестации 

Аналитическое  

или статистическое 

обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительный 

подход к 

аттестации);ОДНК

НР – творческая 

работа;Родной 

язык (русский), 

родная литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Аналитическо

е  или 

статистическо

е обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительн

ый подход к 

аттестации); 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Аналитическо

е  или 

статистическо

е обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительн

ый подход к 

аттестации); 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Аналитическое  

или 

статистическое 

обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительный 

подход к 

аттестации); 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Тестирован

ие 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для 8бгд классов на 2020-2025 учебные годы: 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/класс

ы 

Количество часов в неделю 
Всего

: 
V абгд        

2020-2021 

VI абгд        

2021-2022 

VII бгд        

2022-2023 

VIII бгд      

2023-2024 

IX бгд           

2024-2025 

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Родная 

литература 

(рсская) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 
язык  3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 

  

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные 

История России. 

Всеобщая 2 2 2 2 3 11 
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предметы история 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научне предметы 

Физика     3 2 3 8 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

исксство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти       1 1 2 

Физическая 

культура 3 3 2 2 2 14 

Итого: 29,5 31,5 30,5 31,5 31,5 158,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2,5 1,5 4,5 4,5 4,5 13,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 1           

Учебные курсы 

Реальная 

математика 

 Реальная 

математика 

      

  

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Дополнительные часы: Летняя трдовая 

практика (количество часов за год)   12 12       

Форма промежточной аттестации 

Аналитическое  

или статистическое 

обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительный 

подход к 

аттестации);ОДНК

НР – творческая 

работа;Родной язык 

(русский), родная 

литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Аналитическо

е  или 

статистическо

е обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительн

ый подход к 

аттестации); 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Аналитическо

е  или 

статистическо

е обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительн

ый подход к 

аттестации); 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Аналитическо

е  или 

статистическо

е обобщение 

четвертных 

отметок 

успеваемости 

(накопительн

ый подход к 

аттестации); 

Родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочная 

работа. 

Тестирован

ие 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебные курсы для 8абвгд классов на 2023-2024 уч.год.                  Выбор: 

Для 8абвгд классов. 
Всего: 15,5 ч.(8а -0,5,  8б-4,5, 8в-1,5, 8г-4,5, 8д-4,5) 

8

а 

8

б 

8

в 

8

г 

8

д 
 1 Занимательная 

астрономия 

8а Максимова С.М. 0,5 2

7 

    

1  2 Избранные вопросы 

математики 

8б Брылякова И.В. 1  23    

 3 Избранные вопросы 

математики 

8в Брылякова И.В. 1   6   

1  4 Избранные вопросы 

математики 

8г Пентюхова М.А. 1    25  

 5 Избранные вопросы 

математики 

8д Шкляева С.М. 1     21 
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1  6 Избранные вопросы 

русского языка 

8б Салимгареева Н.Л. 1  23    

 7 Избранные вопросы 

русского языка 

8в Ярославцева М.Н. 0,5   6   

1  8 Избранные вопросы 

русского языка 

8д Главатских Н.С. 1     21 

 9 Избранные вопросы 

обществознания 

8б Рылова Л.Г. 1      

1  10 Избранные вопросы 

истории 

8г Рылова Л.Г. 1      

 11 Избранные вопросы 

английского языка 

8г Ушакова Е.В. 1      

1  12 Избранные вопросы 

английского языка 

8д Лукина Е.А. 1      

Для 9а класса на 2019-2024 учебные годы: 
      

Предметные 

области 
Учебные предметы/классы 

Количество часов в неделю 

Всего: V а        

2019-

2020 

VI а        

2020-

2021 

VII а        

2021-

2022 

VIII а      

2022-

2023 

IX а           

2023-

2024 

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Родная литература (рсская) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный (английский) язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 2 1 0,5 

  

3,5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     5 4 4 13 

Геометрия     2 3 3 8 

Информатика   1 1 2 2 6 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научне предметы 

Физика     2 3 4 9 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное исксство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       1 1 2 

Физическая культура 

3 3 3 2 2 13 

Итого: 31 31,5 34 35,5 35 167 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 1,5 1 0,5 1 5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1           
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Учебные курсы  

   Реальная 

математик

а 

 Физическ

ий 

факультат

ив 

 Нестандар

тные 

задачи по 

физике 

  

  
Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Дополнительные часы: Летняя трдовая практика 

(количество часов за год)   10 10       

Форма промежточной аттестации 

Тестиро

вание 

по всем 

предмет

ам 

учебног

о плана 

Аналитиче

ское  или 

статистиче

ское 

обобщение 

четвертны

х отметок 

успеваемос

ти 

(накопител

ьный 

подход к 

аттестации

); Родной 

язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочн

ая работа. 

Аналитиче

ское  или 

статистиче

ское 

обобщение 

четвертны

х отметок 

успеваемо

сти 

(накопител

ьный 

подход к 

аттестации

); Родной 

язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочн

ая работа. 

 

Аналитиче

ское  или 

статистиче

ское 

обобщение 

четвертны

х отметок 

успеваемо

сти 

(накопител

ьный 

подход к 

аттестации

); Родной 

язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) – 

проверочн

ая работа. 

 

Тести

рован

ие 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Для 9бвг классов на 2019-2024 учебные годы: 

Предметные 

области 
Учебные предметы/классы 

Количество часов в неделю Всего по 

классу: V бвг          

2019-2020 

VI бвг        

2020-2021 

VII бвг        

2021-

2022 

VIII бвг      

2022-

2023 

IX 

бвг           

2023-

2024 

Обязательная часть             

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Родная литература (рсская) 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный (английский) 

язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 2 1 1 

  

4 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 1 4 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научне предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное исксство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая 

культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       1 1 2 
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основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 

3 3 3 2 2 13 

Итого: 31 31,5 32,5 31,5 31 157,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1,5 2,5 4,5 5 14,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1           

Учебные курсы  

          

  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Дополнительные часы: Летняя трдовая практика 

(количество часов за год)   10 10       

Форма промежточной аттестации 

Тестирован
ие по всем 
предметам 
учебного 
плана 

Аналитичес
кое  или 
статистиче
ское 
обобщение 
четвертных 
отметок 
успеваемос

ти 
(накопител
ьный 
подход к 
аттестации)
; Родной 
язык 
(русский), 

родная 
литература 
(русская) – 
проверочна
я работа. 

Аналитич
еское  

или 
статистич

еское 
обобщени

е 
четвертн

ых 
отметок 

успеваем
ости 

(накопите
льный 

подход к 
аттестаци

и); 
Родной 

язык 
(русский)

, родная 
литератур

а 
(русская) 

– 
провероч

ная 
работа. 

 

 

Аналитич
еское  

или 
статистич

еское 
обобщени

е 

четвертн
ых 

отметок 
успеваем

ости 
(накопите

льный 
подход к 

аттестаци
и); 

Родной 
язык 

(русский)
, родная 

литератур
а 

(русская) 
– 

провероч
ная 

работа. 

Тест

ирова

ние 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 Учебные курсы для 9абвг классов на 2023-2024 уч.год.                  Выбор: 

Для 9абвг классов 
Всего:15 ч. (9а-1ч, 9б-5ч, 9в-5ч, 9г-5ч.)  

9а 9б 9в 9г 

1 Избранные вопросы 

русского языка 

9а Набокова Р.А. 1 18    

2 Избранные вопросы 

русского языка 

9б Марьина В.В. 1  23   

3 Избранные вопросы 

русского языка 

9в Салимгареева Н.Л. 1   15  

4 Избранные вопросы 

русского языка 

9г Набокова Р.А. 1    22 

5 Избранные вопросы 

математики 

9б Сафонова И.И. 1  23   

6 Избранные вопросы 

математики 

9в Сафонова И.И. 1   15  

7 Избранные вопросы 9г Сафонова И.И. 1    22 
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математики 

8 Избранные вопросы 

физики 

9(бвг) Гуляев И.М. 1  4 3 2 

9 Избранные вопросы 

информатики 

9 (бг) Ившина С.А. 1  3  6 

10 Избранные вопросы 

информатики 

9 (бв) Ившина С.А. 1  2 3  

11 Избранные вопросы 

информатики 

9(бвг) Соколова О.Л. 1  1 1 5 

12 Избранные вопросы 

информатики 

9(бвг) Соколова О.Л. 1  1 7 1 

13 Избранные 

вопросы 

обществознания 

9(бвг) Макаров В.П. 1  5 8 2 

14 Избранные 

вопросы 

обществознания 

9(бвг) Макаров В.П. 1  7 4 12 

15 Избранные вопросы 

литературы 

9 (бг) Марьина В.В. 1  9  2 

16 Избранные 

вопросы истории 

9(бвг) Макаров В.П. 1  1 1 3 

17 Избранные вопросы 

английского языка 

9(бвг) Ушакова Е.В. 1  8 1 4 

18 Избранные вопросы 

биологии 

9(бвг) Архипова О.Е. 1  4 2 3 

19 Избранные вопросы 

химии 

9г Возжаева О.А. 1    2 

20 Избранные вопросы 

географии 

9(вг) Данилов А.А. 1   2 1 

 

Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

к учебным планам основного общего образования 

Учебный план основного общего образования (далее учебный план)  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения (приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644) 

           Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной.  

 Обязательная часть учебного плана определяет предметные области и состав обязательных 

учебных предметов для реализации учебных программ и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Предметные области выполняются в полном объёме в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным  стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован  в  

Минюсте  России  01.02.2011, регистрационный  номер 19644) с  изменениями (Приказ Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 N 1577, от 11.12.2020 №712),  санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

8а, 9а – классы с углубленным изучением математики, физики, информатики (Положение 

о классах с углубленным изучением отдельных предметов МБОУ «СШ№15» им. В.Н. 

Рождественского). 

Классы с углубленным изучением отдельных предметов ориентированы на обучение и 

воспитание интеллектуальной личности, дают повышенную подготовку по физике, информатике и 

математике, осуществляют раннюю профилизацию, способствуют овладению навыками 

самостоятельной и научной работы.  

           

consultantplus://offline/ref=DD520F326234B5647856EA88AAFED487FB027D91EBE275E255449C3D12371486D0D88B6EBE196297f1Q8J
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 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

            Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: русский язык, литература. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена следующими 

предметами: родной язык (русский), родная литература (русская).  

Право на изучение родного языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании,  принадлежит учащимся совместно с родителями (законными представителями) (ФЗ от 

23.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ч.3, ст. 44; ч. 4, ст. 14)) . 

Предметная область «Иностранные языки» представлена следующими предметами: 

иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий). 

           При проведении занятий по иностранным языкам осуществляется деление классов на 

две группы. 

           Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: математика, 

алгебра, геометрия. При проведении занятий по информатике осуществляется деление классов на две 

группы.  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: история 

России. Всеобщая история, обществознание, география. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: физика, 

химия, биология. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное 

искусство. 

Предметная область «Технология» представлена предметами: технология. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом: основы духовно-нравственной культуры народов России.   

ОДНКНР – обязательная предметная область в учебном плане, предусматривает знание 

обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении россиской государственности, способствует формированию у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество личности ребенка, 

приобретаемое в результате освоения детьми поликультурных знаний, развития интеллектуально-

нравственных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм 

и правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном обществе.  

Данная предметная область реализуется и во внеурочной деятельности, через реализацию программы 

«Человек. Личность. Гражданин» (1-11кл), курса «Мой выбор» (5 кл) и программы волонтерского 

отряда «Атлантида». 

  Таким образом, обязательная часть учебного плана выполняется в полном объёме. 

Часть, формируемая школой, предусматривает в Стандарте основной школы возможность 

введения учебных предметов и курсов, которые бы обеспечивали различные запросы учащихся, а 

также реализацию индивидуальных проектов. В нашем ОУ эта часть  будет представлена  учебными 

курсами (5-9).  

Учебные курсы предлагаются школой исходя из приоритетов будущего развития по 

профильным направлениям, определяемых учащимися и их родителями, направления школы 

(профильное обучение на  уровне СОО). Цель предметно-ориентированных курсов – формирование 

интереса к изучаемым областям знаний и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов. Расписание предметно-ориентированных курсов 

составляется вне сетки учебных занятий.  

Национально-региональный компонент реализуется через учебные курсы по истории и 

обществознанию в 7-9 классах.   
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Формы промежуточной     аттестации1     обучающихся:  

- проведение по завершению обучения (учебного года) специальных аттестационных испытаний 

по всем предметам учебного плана, не исключается и проведение комплексных (межпредметных) 

испытаний по двум и более содержательно связанным между собой учебным предметам (курсам) 

одновременно. 

-  аналитическое  или статистическое обобщение четвертных отметок успеваемости (накопительный 

подход к аттестации). 

В интересах детей с ОВЗ, детей-инвалидов 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).  

 

3.2.  Календарный учебный график. 

 

Календарный учебный график 

 МБОУ «СШ №15» им. В.Н. Рождественского основного общего образования  

по четвертям на 2023/24 учебный год 

при шестидневной учебной неделе для 8абгд, 9абвг классов 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен для основной общеобразовательной программы основного 

общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 ФОП ООО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370. 

 

1. Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года: 01.09.2023. 

Дата окончания учебного года (8абгд классы): 25.05.2024. 

Дата окончания учебного года (9абвг классы): 25.05.2024. 

 

2. Периоды образовательной деятельности 
Продолжительность учебного года: 

 8абгд классы — 34 недель (201 учебный день); 

 9абвг классы — 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

8абгд  классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 50 

II четверть 07.11.2023 30.12.2023 8 47 

                                                
1Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ по установлению соответствия индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения Программы на момент окончания 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 

аттестуемых лиц в ОУ. 
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III четверть 09.01.2024 23.03.2024 11 63 

IV четверть 01.04.2024 25.05.2024 7 42 

Итого в учебном году 34 202 

9абвг классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  
Количество 

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

I четверть 01.09.2023 28.10.2023 8 50 

II четверть 07.11.2023 30.12.2023 8 47 

III четверть 09.01.2024 23.03.2024 11 63 

IV четверть 01.04.2024 25.05.2024 7 42 

Итого в учебном году без учета ГИА* 34 202 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и Рособрнадзор. 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

8абгд классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 24.03.2024 31.03.2024 8 

Летние каникулы 26.05.2024 31.08.2024 98 

Выходные дни 36 

Из них праздничных дней 4 

Итого 160 

9абвг классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 29.10.2023 06.11.2023 9 

Зимние каникулы 31.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние каникулы 24.03.2024 31.03.2024 8 

Летние каникулы** 01.07.2024 31.08.2024 62 

Выходные дни 36 

Праздничные дни учебного периода 
06.11, 23.02, 08.03, 29.04-01.05, 

09.05-11.05 

Итого 124** 
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* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

** В календарном учебном графике период летних каникул для 9 кл определен примерно. 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана с 15.05.2024 по 22.05.2024. 

5. Дополнительные сведения 
Режим работы образовательной организации: 

Период учебной деятельности 8абгд, 9абвг классы 

Учебная неделя (дней) 6 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

 

Расписание звонков и перемен: 

8абгд,  9абвг классы 

Урок 

Продолжительность 

урока 

ПН - ПТ 

Продолжител

ьность 

перемены 

Продолжительность 

урока 

СБ 

Продолжительно

сть перемены 

1-й 08:05–08:50 10 минут 08:05–08:50 10 минут 

2-й 09:00–09:45 10 минут 09:00–09:45 25 минут 

3-й 09:55–10:40 25 минут 10.10–10:55 25 минут 

4-й 11:05–11:50 20 минут 11:15–12:00 20 минут 

5-й 12:10–12:55 10 минут 12:10–12:55 10 минут 

6-й 13:05–13:50 10 минут 13:05–13:50 10 минут 

7-й 14:00–14:45 10 минут 14:00–14:45 10 минут 

8-й 14.55-15.40 -   

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 20 - 30 минут 

 

 
3.3.  План внеурочной деятельности 

  

 Пояснительная записка 

Реализация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемая в формах, отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими ООП ООО с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, с учетом возможностей ОУ. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения ООП ООО; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  
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3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  школьника с 

учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения ОУ учитывает: 

— особенности ОУ (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы 

и трудности их учебной деятельности;  

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды ОУ, национальные и 

культурные особенности Удмуртской Республики. 

      В соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО ОУ обеспечивает проведение 

до 10 часов еженедельных занятий внеурочной деятельности (до 1750 часов на уровне основного 

общего образования). 

         Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 5-м классе – 40 минут, 

в 6–9-х классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий подряд установлен перерыв 

длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

 

Содержательное наполнение внеурочной деятельности 

     Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, интеллектуальное, 

общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие обучающихся, создавая условия 

для их самореализации и осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 

обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является 

ее воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания ОУ.  

      С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования часы внеурочной деятельности будут использованы через реализацию 

модели плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание 

уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию функциональной 

грамотности (занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; 

занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; занятия обучающихся с 

педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность; профориентационные 

занятия обучающихся). 

 

Планирование внеурочной деятельности 

       С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего и основного общего образования при формировании плана внеурочной деятельности ОУ 

предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся:  

 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);  

 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся; 

 1 раз в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся «Россия – мои горизонты»  

        Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены:  
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 4 часа в неделю – на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся;  

 4 часа в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии. 

Основное содержание занятий внеурочной деятельности отражено в таблице 1 

Таблица 1 

Направление внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов в 

неделю 

Основное содержание занятий 

Инвариантная часть 

Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности  

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине – 

России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре.  

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в 

обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной 

России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим 

и ответственным отношением к собственным 

поступкам. 

Основная организационная форма: классные 

часы «Разговоры о важном»  

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие 

функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на 

развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций.  

Основная организационная форма: 

интегрированный курс «Функциональная  

грамотность». 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

1 Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в 

жизни.  

Основная задача: формирование готовности 

школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей 
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профессии, осознание важности получаемых в 

школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности.  

Основное содержание: знакомство с миром 

профессий; создание условий для развития 

надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п.); создание условий для познания 

обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для 

формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Основные организационные формы: классные 

часы «Россия – мои горизонты» (6-9 классы), 

просмотр видеоуроков по программе 

«Проектория» , участие в проекте «Билет в 

будущее», экскурсии, посещение 

профориентационных парков.  

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

4 Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формирование ценностного 

отношения обучающихся к знаниям, как залогу 

их собственного будущего, и к культуре в 

целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность 

народов России.  

Основные направления деятельности:  

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального 

компонента образования или особыми 

этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений;  

дополнительные занятия для школьников, в том 

числе для испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в 

освоении языка обучения (консультации); 

специальные занятия для обучающихся, 

испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

4 Основная цель: удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и 

физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к 
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культуре; физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых; оздоровление 

школьников, привитие им любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков самообслуживающего 

труда. Основные организационные формы: 

занятия школьников в творческих 

объединениях «Мир театра», «Родничок»; в 

волонтерском отряде «Атлантида», ЮИД 

занятия школьников в спортивных 

объединениях («Шахматы», Волейбол, 

баскетбол);  

занятия школьников в объединениях 

туристскокраеведческой направленности (музей 

боевой и трудовой славы «Друзья фронта и 

тыла»). 

 
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «СШ№15» им. В.Н. Рождественского 

на 2023-2024учебные годы 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём внеурочной деятельности   

 

5абвг 

 

 

6абвг 

 

 

7абвгд 

 

 

8абвгд 

 

 

9абвг 

Итого 

Инвариантная часть  

Информационно 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном» 

Классный час 34 34 34 34 34 170 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

 
«Россия – мои 

горизонты» 

 

Классный час - 34 34 34 34 
 

136 
 

 

 

Вариативная часть  

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 
творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Роботехника» кружок 34 34 34 34 34 170 

«Шахматы» 34 34 34 34 34 170 

«Мир театра» Творческое 

объединение 

34 34 34 - - 102 

«TV-15» Творческое 

объединение 

- - 34 34 34 102 

Программа 

школьного музея 

боевой и трудовой 

славы «Друзья 
фронта и тыла» 

Уроки мужества 2 2 2 2 2 10 

«Экскурсовод 

школьного музея» 

Творческое 

объединение 

34 34 34 34 34 170 

Программа 

«Атлантида» 

Волонтерский 

отряд 

- - 34 34 34 102 
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Волейбол Спортивная 

секция 

68 68 - - - 136 

Баскетбол Спортивная 

секция 

- - 68 68 68 204 

Школа актива Детское 

объединение 

34 34 34 34 34 170 

Программа ЮИД Детское 

бъединение 

34 34 34 - - 102 

Реализация 

программы в 

рамках  движения 

«РДДМ» 

 

Реализация плана 

мероприятий Сети 
атомклассов 

 

творческие 

интеллектуальные 

конкурсы, 

проекты, акции 

34 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

34 

34 

 

 

 

68 

34 

 

 

 

68 

34 

 

 

 

68 

170 

 

 

 

272 

 Итого 376 410 512 444 444 2186 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Пояснительная записка 

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем 

конкретизируется заявленная в программе воспитания работа применительно к данному учебному 

году и уровню образования. 

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы 

воспитания: как инвариантными, так и вариативными — выбранными самой образовательной 

организацией.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается 

на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, 

совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и 

анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий 

календарного плана, назначаются  в соответствии с имеющимися в ее штате единицами. Ими могут 

быть заместитель директора по воспитательной работе, советник по воспитанию, педагог-

организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей, социальных 

партнеров школы и самих школьников. 

При формировании календарного плана воспитательной работы образовательная организация 

вправе включать в него мероприятия, рекомендованные федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере образования, в том 

числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а 

также перечня всероссийских мероприятий, реализуемых детскими и молодежными общественными 

объединениями. 

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе школы изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т.п. 
 

Календарный план воспитательной работы ООП ООО 

на 2023-2024 учебный год 

№ Дела, события, мероприятия Ответственный/ 

организатор 

Ориентировочное время 

проведения 

1. Основные школьные дела 

 Сентябрь 

События: 
 1 сентября: День знаний 
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 3 сентября: День окончания Второй мировой войны 

 3 сентября: День солидарности в борьбе с терроризмом 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности 

 10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма 

1.1 День знаний (5-11 кл.) Замдиректора по ВР 

Классный 

руководитель 

01.09.2023 г. 

1.2 Турслёт (5-11 кл.) Учителя физкультуры 02.09.2023 г. 

 Октябрь 

События: 
 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки 

 4 октября: День защиты животных 

 5 октября: День учителя 

 25 октября: Международный день школьных библиотек 

 третье воскресенье октября (15.10.2023): День отца 

1.3 День учителя «Дорогим учителям 

говорим мы спасибо» (5-11 кл.) 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

 

05.10.2023 г. 

1.4 ВсОШ 2023 (5-11 кл.) 

 

Замдиректора по УР 

Руководитель ШМО 

сентябрь-октябрь 

1.5 Посвящение в пятиклассники  

(5 кл.) 

Педагог-организатор 

Классный 

руководитель 

28.10.2023 г. 

 Ноябрь 

События: 
 4 ноября: День народного единства 

 8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

 последнее воскресенье ноября (26.10.2023): День матери 

 30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации 

1.6 Фестиваль детского творчества  

(вокал, оригинальный жанр, танец) 

(5-11 кл.) к 115-летию российского 

кино 

Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

 

ноябрь 

 Декабрь 

События: 

 3 декабря: День Неизвестного солдата 

 3 декабря: Международный день инвалидов 

 5 декабря: День добровольца (волонтера) в России 

 9 декабря: День Героев Отечества 

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации 

1.7 Новогодний КВН (10-11 кл.) Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

4-ая неделя декабря 

 Январь 

События: 

 25 января: День российского студенчества 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда 

 27 января: День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 
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Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

 Февраль 

События: 

 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 8 февраля: День российской науки 

 15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 21 февраля: Международный день родного языка 

 23 февраля: День защитника Отечества 

1.8 Смотр-конкурс «Песни и строя» (5-

11 кл.) 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

21.02.2024 г. 

1.9 Участие в школьной НПК «Шаг в 

будущее» (5-11 кл.) 

Замдиректора по УР 

Руководитель ШМО 

4-я неделя февраля 

 Март 

События: 

 8 марта: Международный женский день 

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 

 27 марта: Всемирный день театра 

1.10 Концерт к Международному 
женскому дню (5-11 кл.) 

Педагог-организатор 

 

07.03.2024 г. 

 Апрель 

События: 

 12 апреля: День космонавтики 

 19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой отечественной войны 

1.11 День школы (5-11 кл.) Замдиректора по ВР 

Педагог-организатор 

4-я неделя апреля 

 Май 

События: 
 1 мая: Праздник Весны и Труда 

 9 мая: День Победы 

 19 мая: День детских общественных организаций России 

 24 мая: День славянской письменности и культуры 

1.12 День Победы (5-11 кл.) Педагог-организатор 

 

08.05.2024 г. 

1.13 Итоговый отчет творческих 

коллективов школы 

Педагог-организатор 

 

4-я неделя мая 

1.14 «Последний звонок» (9, 11 кл.) Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

4-я неделя  

мая 

 2. Внешкольные мероприятия 

2.1 Олимпиады на всероссийской 

онлайн-платформе «УЧИ.РУ» по 

предметам (5-11 кл.), в т.ч. 

- «Безопасные дороги» 

- «Безопасный интернет» 

- по финансовой грамотности и 

предпринимательству 

Руководитель ШМО 

Учителя начальных 

классов 

В течение года 

 

 

ноябрь 

декабрь 

март 

2.2 Кругосветка Удмуртии (5-11 кл.) Учителя физкультуры 01.10.2023 г. 
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2.3 Новогодний праздник (5-11 кл.) Инициативная группа 

родителей 

3-4-я неделя  

декабря 

2.4 Масленица (5-11 кл.) Инициативная группа 

родителей 

март 

2.5 Городская НПК «За страницами 

учебника» 

(7-11 кл.) 

Замдиректора по УР 

Руководитель ШМО 

4-я неделя марта 

2.6 Городские спортивные 

соревнования (5-11 кл.) 

Учителя физкультуры В течение года 

2.7 Походы в театры, на выставки, 

экскурсии (5-11 кл.) 

Инициативная группа 

родителей 

В течение года 

2.8. Конкурся в рамках проекта «Школа 

Росатома» 

Зам.директора по УВР 

Классные 

руководители 

В течение года 

 3. Классное руководство 

 3.1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса 

3.1.1 Заполнение личных дел 

обучающихся 

Классный 

руководитель 

1-я неделя сентября  

3.1.2 Собеседование с медицинским 

работником школы 

Классный 

руководитель 

1-я неделя сентября  

3.1.3 Собеседование с учителями – 

предметниками 

Классный 

руководитель 

Не менее 2-х раз в четверть 

3.1.4 Проведение индивидуальных и 

групповых диагностических бесед 

Классный 

руководитель 

По мере необходимости 

3.1.5 Использование анкет для изучения 

особенностей личностного развития 

обучающихся класса 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

По мере необходимости 

 3.2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития 

ребёнка 

3.2.1 Поздравление именинников (5-11 

кл.) 

Классный 

руководитель 

ежемесячно 

3.2.2 Классные коллективные творческие 
дела (5-11 кл.) 

Классный 

руководитель 

Не менее одного раза в 

четверть согласно планам 

воспитания классных 

руководителей 

3.2.3 Итоговые классные часы (5-11 кл.) Классный 

руководитель 

Последний учебный день 

четверти 

3.2.4 Подготовка к участию в 
общешкольных делах 

Классный 

руководитель 

Согласно плану «Основные 

школьные дела» 

3.2.5 Февромарт (5-11 кл.) Классный 

руководитель 

22.02.2024 г. 

07.03.2024 г. 

3.2.6 Итоговое мероприятие «Здравствуй, 

лето!» (5-8, 10кл.) 

Классный 

руководитель 

4-я неделя  

мая 

 3.3. Формирование и развитие коллектива класса  

3.3.1 Внеурочное занятие «Разговоры о 
важном» (5-11 кл.) 

Классный 

руководитель 

Каждый понедельник  

1-м уроком 

3.3.2 Адаптация пятиклассников Классный 

руководитель 

I полугодие 

3.3.3 Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе  

Классный 

руководитель 

ноябрь 

январь 

апрель 

 3.4. Индивидуальная работа с учащимися класса 

3.4.1 Ведение портфолио в АИС Классный В течение года 
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«Электронная школа» руководитель 

3.4.2 Вовлечение учащихся во 

внеурочную деятельность 

Классный 

руководитель 

В течение года 

3.4.3 Контроль за успеваемостью 

учащихся класса 

Классный 

руководитель 

Постоянно 

3.4.4 Работа со слабоуспевающими 

детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по 

отдельным предметам  

(Ф.И. ученика) 

Учителя начальных 

классов 

Не менее 2-х раз в неделю 

 3.5. Работа с учителями, преподающими в классе 

3.5.1 Посещение уроков учителей-

предметников 

Классный 

руководитель 

Не менее 1-го раза в 

полугодие 

3.5.2 Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов)  

Классный 

руководитель 

Еженедельно 

3.5.3 Работа с членами ППк  

(Ф.И. детей с ОВЗ, детей-

инвалидов) 

Классный 

руководитель. 

По мере необходимости 

3.5.4 Весёлые старты (5-11 кл.) Классный 

руководитель, 

учителя физкультуры 

1 раз в год 

3.5.5 Походы (5-11 кл.) Классный 

руководитель, 

учителя физкультуры 

1 раз в год 

 

 3.6. Работа с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

3.6.1 Ежедневный контроль 

(Ф.И. ученика) 

Классный 

руководитель 

постоянно 

3.6.2 Вовлечение во внеурочную 

деятельность,  

контроль за посещаемостью 

Классный 

руководитель 

сентябрь 

 

постоянно 

3.6.3 Профилактические беседы с 

родителями 

Классный 

руководитель 

по мере необходимости 

 4. Урочная деятельность 

4.1 Внутриклассное шефство (5-11 кл.) Учителя-предметники В течение года 

4.2 Содержание уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 

День окончания Второй мировой 

войны.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Международный день памяти 

жертв фашизма. 

Информационная минутка на 

уроках истории и обществознания 

Учителя истории и 

обществознания 

04.09–11.09.2023 г. 

 

 

 

4.2.2 

Международный день 

распространения грамотности. 

Информационная минутка на уроке 

русского языка 

Учителя русского 

языка и литературы 

08.09.2023 г. 
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4.2.3 

Международный день музыки 

Информационная минутка на 

уроках музыки 

Учитель музыки 03.10.2023 г. 

 

 

4.2.4 

Международный день школьных 

библиотек.  

Информационная минутка на 

уроках литературы 

Учителя русского 

языка и литературы 

25.10.2023 г. 

 

4.2.5 

День Неизвестного солдата (3.12) 

Информационная минутка на 

уроках истории и обществознания 

Учителя истории и 

обществознания 

04.12.2023 г. 

 

 

4.2.6 

День Конституции Российской 

Федерации (12.12)  

Информационная минутка на 

уроках обществознания 

Учителя истории и 

обществознания 

11.12.2023 г. 

4.2.7 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Информационная минутка на 

уроках истории и обществознания 

Учителя истории и 

обществознания 

18.03.2023 г. 

 

4.2.8 

День космонавтики   

Информационная минутка на 

уроках физики 

Учителя физики 12.04.2024 г. 

 

 

4.2.9 

День славянской письменности и 

культуры  

Информационная минутка на 

уроках русского языка 

Учителя русского 

языка и литературы 

24.05.2024 г. 

 5. Внеурочная деятельность  

5.1 Курсы внеурочной деятельности 

согласно плану внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

дополнительного 

образования и/или 

воспитатели 

По расписанию занятий 
внеурочной деятельности 

 

5.2 Библиотечные внеурочные занятия Библиотекарь По плану работы школьной 

библиотеки 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

6.1 Визуальные образы (предметно-
эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов 
предметной направленности) 

Учителя начальных 

классов, учителя 

предметники 

В течение года 

6.2 Оформление тематического стенда 

по ПДД 

Классный 

руководитель 

сентябрь-май 

6.3 Оформление классного  уголка 

(государственные символы РФ, УР;  

 достижения учеников, дни 
рождения; афиши к мероприятиям 
школы/класса) 
в рамках конкурса на лучший 

классный уголок 

Классный 

руководитель  

 

 

 

комиссия 

Постоянно 

 

 

 

 

1 раз в полугодие 

6.4 Оформление кабинета к Новому 

году в рамках  

 

конкурса  на лучшее новогоднее 

оформление кабинета 

Инициативная группа 

родителей 

 

комиссия 

До 20.12 

 

 

4-я неделя декабря 

6.5 Тематические выставки рисунков, 

поделок 

Классный 

руководитель 

Не менее одного раза в 

четверть согласно планам 
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воспитания классных 

руководителей 

 7. Профилактика и безопасность 

7.1 Тренировочная эвакуация Замдиректора по 

безопасности 

сентябрь 

апрель 

7.2 Отработка навыков поведения в 

школе в случае вооружённого 

нападения 

Замдиректора по 

безопасности 

В течение года 

7.3. 

 

Акция «Внимание, дети!» 

 

Классный 

руководитель 

01.09.2023 г. 

 

Сентябрь 

Май 

7.4 Инструктажи по правилам 

поведения на воде, правил 

дорожного движения в дни осенних 

каникул. 

Классный 

руководитель 

27.10.2023 г. 

7.5 Мероприятия в рамках Дня 

правовых знаний и профилактики с 

участием сотрудников МО, 

прокуратуры, ГИБДД и др. 

Зам. директора по 

безопасности 

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

 

Декабрь 2023 

7.6 Инструктаж по правилам дорожного 

движения; техника безопасности и 

правила безопасного использования 

пиротехники в дни зимних каникул 

Классный 

руководитель 

29.12.2023 г. 

7.7 Инструктаж по правилам дорожного 

движения; техника безопасности и 

правила поведения у реки в дни 

весенних каникул. 

Классный 

руководитель 

22.03.2024 г. 

7.8 Инструктаж по правилам дорожного 

движения и правилам пожарной 

безопасности в дни летних каникул. 

Классный 

руководитель 

24.05.2024 г. 

7.9 Участие в работе отряда ЮИД 

 

Педагог-организатор 

 

По плану работы отряда ЮИД 

7.10 Социально-психологическое 

тестирование (7-11 кл.) 

Педагог-психолог Октябрь-ноябрь 

7.11 Совет профилактики Замдиректора по ВР 

Советник 

по воспитанию 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

В течение года 

7.12 Реализация программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ 

«СШ№15» им. В.Н. 

Рождественского» 

Соц.педагог 

Классные 

руководители 

В течение года 

 8. Социальное партнёрство 

8.1 Акция по сбору макулатуру 

«Вторую жизнь – бумаге!»  

Замдиректора по ВР 

 

сентябрь 

май  

8.2 Акция по сбору корма для 

животных приюта г. Глазова 

Замдиректора по ВР 

 

25.09-29.09.2023 г. 
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8.3 Акция «Добрый Новый год» (сбор 

вещей для детей Детского дома)  

Замдиректора по ВР  18.12-22.12.2023 г. 

8.4 Акция «Дарите книги с любовью»  Библиотекарь 05.02-14.02.2024 г. 

8.5 Дни открытых дверей в  
дополнительных образовательных 
учреждениях г. Глазова 

Замдиректора по ВР 

 

сентябрь 

май 

8.6 Экскурсии и/или внеурочные 
занятия 

музей-заповедник 

«Иднакар» 

Согласно планам воспитания 

классных руководителей 

8.7 Мероприятия по программе 

«Музей-школа» 

Глазовский 

краеведческий музей 

Согласно планам воспитания 

классных руководителей 

8.8 Библиотечные внеурочные занятия 

5-11 кл.) 

библиотека им. В.Г. 

Короленко 

 

Согласно планам воспитания 

классных руководителей 

 9. Профориентация 

9.1 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

(профориентационные беседы, 

экскурсии, онлайн-уроки 

«Проектория») (5-11 классы) 

Классный 

руководитель 

4 раза в год согласно планам 

воспитания классных 

руководителей 

9.2 Внеурочные занятия по курсу 

«Россия – мои горизонты» (6-11 кл.) 

Педагог-психолог 1 раз в неделю 

 10. Самоуправление 

10.1 Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей 

Классные 

руководители 

Первая неделя сентября 

10.2 Работа в соответствии с 

обязанностями 

Классные 

руководители 

В течение года 

10.3 Совет параллели (5-8 кл.) Педагог-организатор 

Классный 

руководитель  

Один раз в неделю 

10.4 Совет старшеклассников (9-11 кл.) Педагог-организатор 

Классный 

руководитель 

Один раз в неделю 

10.5 Вовлечение школьников в 

планирование, организацию, 

проведение и анализ различного 

рода деятельности (классные часы, 

вечера, организация походов и др.) 

Классный 

руководитель 

По мере необходимости 

 11. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
11.1 Управляющий совет Замдиректора по ВР 1 раз в четверть 

11.2 Тематические родительские 

собрания 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УР 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

1 раз в четверть согласно 

планам воспитания классных 

руководителей 

11.3 Работа специалистов по запросу 

родителей (законных 

представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций 

Педагог-психолог 

Соцпедагог 

По мере необходимости 

11.4 Участие родителей (законных 

представителей) в работе малых 

Замдиректора по УР 

Классный 

По мере необходимости 
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педсоветов, ППк руководитель 

Члены ППк 

11.5 Индивидуальное консультирование 

с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УР 

Классный 

руководитель 

По мере необходимости 

11.6 Помощь со стороны родителей 

(законных представителей) в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных  

мероприятий воспитательной 

направленности 

Инициативная группа 

родителей 

Классный 

руководитель 

По мере необходимости 

 12. Школьные медиа 

12.1 Новости школьного радио 

(беседа-диалог) 

Замдиректора по ВР 2 раза в месяц  

по ПН в 8.00 

12.2 Подготовка материала на школьное 

радио к рубрике «Хотим сказать 

спасибо…» 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

 

1 раз в месяц 

12.3 Размещение постов о проведенных 

классных мероприятиях в 

официальной группе школы и (или) 

класса «ВКонтакте» 

Классный 

руководитель, 

актив класса 

 

по окончанию проведения 

мероприятия 

12.4 Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий, работ для конкурсов 

Инициативная группа 

родителей 

постоянно 

 13. Школьный музей 

13.1 Урок-экскурсия в школьный музей  Руководитель 

школьного музея 

2-3 раза в год по плану работы 

школьного музея 

 

 

3.5. Система условий реализации Программы 

3.5.1. Кадровые условия реализации Программы 

ОУ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых Программой, способными к инновационной деятельности.  Описание кадровых 

условий ОУ по каждому учебному году прилагается к Программе в таблицах «Сведения о 

количественном и качественном составе педагогических работников»1. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников ОУ, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих2 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

                                                
1  См. ТАРИФИКАЦИЯ ОУ  
2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 
2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. 

Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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Должн

ость 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню квалификации 

Фактический 

Директор ОУ 

 

Обеспечи

вает системную 

образовательну

ю и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения. 

0/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Не соответствует 

 (нет   

высшего 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент») 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель

ной работе 

или 

воспитатель

ной работе 

 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

 

0/2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

Не соответствует 

 (нет   

высшего 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент») 

 

Учитель Осуществляет 0/36 Высшее профессиональное Соответствует 
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 обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Педагог-

организатор 

 

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Соответствует 

Социальный 

педагог 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

Соответствует 
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социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся. 

 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 

 

Осуществляет 

работу, 

направленную 

на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

 

0/1 Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Соответствует 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

0/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Соответствует 

Воспитатель 

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей

. 

 

0/2 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

Соответствует 
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педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

 

Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятел

ьности. 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики курса 

ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативные 

и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 

0/1 Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

 

Соответствует 

Библиотекар

ь 

 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

 

0/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее или 

среднее профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Соответствует 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет 

его наладку. 

Подготавливает 

0/0 Среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж работы 

по специальности не менее 

2 лет. 
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оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

        Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ОУ является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом.   Формы повышения квалификации: 

курсовая подготовка, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации Программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

        Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,  

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Одним из условий готовности ОУ к введению ФГОС является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре/при зам. директора, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций и т. д. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

          Психолого-педагогических условия реализации Программы обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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             Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ОУ. 

             Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учётом результатов диагностики, а также администрацией ОУ; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей; 

 дифференциация и индивидуализация обучения 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

деятельности 
 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов1 
 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической 

позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов обучающихся. Вера в силы 

и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера 

в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

— Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально ориентированные 

образовательные проекты 

                                                

1 Использованы материалы В. Д. Шадрикова. 
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№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

образовательной деятельности 
1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 
1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизиро

ванное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и 

готов их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 
1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов 

и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана 

с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 
3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 
3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является 

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, российских, 

международных 
4.2 Компетентность Обеспечивает возможность — Знание нормативных методов и 
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№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

в методах 

преподавания 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 
4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мо-тивацию 

академической активности 
 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 
4.4 Умение вести 

самостоятельны

й поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают 

непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение 

вести самосто-ятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться различными 

ин- 

формационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений  

5.1 Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

— Знание образовательных стандартов 

и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 
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№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

учебники и 

учебные 

комплекты  

принципа академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки образовательных 

программ, характер 

представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

обучающихся 

программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При 

решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различных 

ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 



 

 

 

151 
№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 
6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных обучающимися знаний; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 
6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать 

поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, 

чего ему не хватает для решения 

задачи) 
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№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательного 

процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 
6.6 Компетентность 

в способах ум- 

ственной дея- 

тельности 

Характеризует уровень владения 

педаго- 

гом и обучающимися системой 

интел- 

лектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия   реализации Программы 

          Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  

Источниками формирования имущества  и денежных средств ОУ являются: 

 имущество, переданное ОУ его собственником; 

 бюджетные ассигнования, в том числе субсидии из местного бюджета на выполнение ОУ 

муниципального задания; 

 доходы, от приносящей доходы деятельности; 

 дары и пожертвования юридических и физических лиц. 

См.: План ФХД на 20… 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации Программы 

       Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, постоянно 

доступные подросткам и предназначенные для: общения, проектной и исследовательской 

деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой работы, индивидуальной 

работы, демонстрации своих достижений. Во всех помещениях школы, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной 

среде учреждения и к глобальной информационной среде. Для организации всех видов деятельности 

обучающихся в рамках ООП класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

библиотека, кабинет технологии, биологии, кабинет музыки, компьютерный класс, технологическая 

мастерская, оснащенная оборудованием: станки для деревообработки (сверления, выпиливания, 

столярных работ и т.п.) и верстаки; спортивный комплекс (спортивный зал, спортивная площадка);  

      Обеспечение образовательного процесса расходными материалами предусматривается в 

соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. Материально-техническое 

оснащение образовательного процесса обеспечит возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
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самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 - создания материальных объектов;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов и 

оборудования;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, художественно-оформительских и издательских проектов;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, спортивных 

соревнованиях и играх; 

 - занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

 - размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 - проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся; 

 - организации качественного горячего питания.  

 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы основного образования: 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

обеспечивают: 

 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных  требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

да 

1.2. Соблюдение:  

  -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

  - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

  -пожарной и электробезопасности; да 

  - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места 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 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

да 

  -строительных норм и правил; да 

  -требований пожарной и электробезопасности; да 

  -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

да 

  -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

  -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

да 
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расположения общеобразовательных учреждений; 

  -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях; 

да 

  -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

да 

1.3. Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения) 

да 

2. Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает 

возможность безопасной и комфортной  организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса 

да 

3. Образовательное учреждение имеет:  

3.1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников, лекционные аудитории 

частично 

3.2. Помещения для занятий  

  -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

да 

  -музыкой; да 

  -хореографией; да 

  -изобразительным искусством нет 

3.3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков нет 

3.4. Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  

оборудованными: 

 

  -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

да 

  -медиатекой да 

3.5. Актовый зал да 

3.6. Хореографический зал да 

3.7. Спортивные сооружения:  

  -комплексы; да 

  -залы; да 

  -бассейн; нет 

  -стадион; да 

  -спортивные площадки; да 

  -тир, нет 

  оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; х 

  -автогородок да 

3.8. Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

да 

3.9. Помещения медицинского назначения, оснащенные необходимым 

оборудованием 

да 

3.10. Административные помещения,  

  оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации 

учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

частично 
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возможностями здоровья. 

3.11. Гардеробы нет 

3.12. Санузлы да 

3.13. Места личной гигиены да 

3.13. Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

3.14. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 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 реактивы, носители цифровой информации) 

частично 

3.15. Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь частично 

4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 

4.1. Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

частично 

4.2. Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

да 

4.3. Художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

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

и ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации 

частично 

4.4. Создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина 

да 

4.5. Формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

развитие экологического мышления и экологической культуры 

да 

4.6. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования 

да 

4.7. Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

да 

4.8. Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

да 

4.9. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий 

да 

4.10. Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

да 

4.11. Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения 

да 
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4.12. Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

4.13. Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учеб-ных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся 

да 

4.14. Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных 

и итоговых результатов 

да 

4.15. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

да 

4.16. Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

4.17. Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся 

да 

 

 

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса 

5-9 классы: 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

(да/нет) 

1 Кабинет физики (№ 224) да 

2 Кабинет физики (№ 244) да 

3 Кабинет химии (№ 344) да 

4 Кабинет математики (№241) да 

5 Кабинет математики (№242) да 

6 Кабинет математики (№243) да 

7 Кабинет математики (№327) да 

8 Кабинет математики (№123) да 

9 Кабинет русского языка и литературы (№143) да 

10 Кабинет русского языка и литературы (№144) да 

11 Кабинет русского языка и литературы (№325) да 

12 Кабинет русского языка и литературы (№326) да 

13 Кабинет русского языка и литературы (№328) да 

14 Кабинет русского языка и литературы (№122) да 

15 Кабинет географии (№225) да 

16 Кабинет географии (№341) да 

17 Кабинет иностранного языка (№141) да 

18 Кабинет иностранного языка (№142) да 

19 Кабинет иностранного языка (№145) да 

20 Кабинет иностранного языка (№146) да 

21 Компьютерный класс (№ 226) да 

22 Компьютерный класс (№ 227) да 

23 Кабинет истории (№342) да 

24 Кабинет истории (№343) да 
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25 Кабинет истории (№346) да 

26 Кабинет технологии (121) да 

27 Кабинет биологии (№324) да 

28 Кабинет ОБЖ (№122) да 

 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы (5-11 классы): 

Наличие библиотеки да (площадь) 97,9 м2 

наличие читального зала да   

Наличие медиатеки (да/нет) да 

при наличии медиатеки: 

- количество электронных носителей  737 

- количество компьютеров в медиатеке 3 

- имеется ли выход в Интернет (да/нет) да 

- наличие локальной сети (да/нет) да 

Общая характеристика библиотечного фонда 

Объем библиотечного фонда составляет  30 155 экземпляров, из них:   

Учебники – 20 007 экз.,  

Книжный фонд – 10 148 экз., в том числе по отраслям знаний: 

Естественно-научная литература – 453 экз.; 

Прикладные науки – 226 экз.; 

Общественные, гуманитарные науки, литература универсального содержания – 2982 экз.; 

Педагогические науки, методическая литература – 783 экз.; 

Художественная литература – 4861 экз.; 

Детская литература – 843 экз.  

 

Фонд периодических изданий – 1987 экземпляров журналов и газет, из них: 

- для учителей – 980; 

- для учащихся – 1007. 

 

Электронные образовательные ресурсы – 2965 дисков. 

 

 

Учебно-материальная база (количество ученических рабочих мест) 

(для практических занятий)  

№ п/п Наименование Наличие на 

01.09.2023г. 

1 Спортивный зал (30) 2 

2 Стадион (хоккейная площадка, волейбольная площадка, 2 

футбольных площадки) 

1 

3 Тренажёрный зал 1 

4 Зал для занятий хореографией (ритмикой) (15) 1 

5 Кабинет логопеда (6) 2 

6 Кабинет психолога (6) 1 

7 Актовый зал (250) 1 

8 Музей (25) 1 

9 Библиотека (читальный и абонемент) (10) 1 
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Учебно-материальная база 

(производственно-техническое обеспечение учебного процесса) 

XT                                                                                                                                                                   

№ п/п Наименование Наличие на 

01.09.2023г. 

1. Гараж 2 

2. Видеостудия 1 

3. Прессцентр 1 

4. Радиорубка 1 

5. Столовая (на 250 мест) 1 

6 Административные и методические кабинеты 6 

7. Процедурный кабинет 1 

10. Физиотерапевтический кабинет 1 

 Лаборантские - всего  

в том числе: 

3 

11. физика 1 

12. химия 1 

13. биология 1 

 

Подробное изложение материально-дидактического обеспечения предметов, 

предусмотренных к изучению на уровне основного общего образования, представлено в рабочих 

программах по учебным предметам (раздел «Материально-дидактическое обеспечение предмета, 

например, «Русский язык») и прилагается к Программе. 

 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе ОУ 

в 2023-2024 учебном году 

8А Русский 

язык 

1.1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 

Просвещение 2020 

Родной 

язык 

(русский) 

2.2.2.1.1.12.4 Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др. Русский 

родной язык 

Просвещение 2020 

Литература 1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. Литература. В 2-х ч.              

Просвещение 2018 

Иностранн

ый 

(английски

й) язык 

1.1.2.2.1.9.4 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

Просвещение 2018 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

1.1.2.3.2.1.4 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др. /Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая 

история.  История Нового времени   

+ атлас 

Просвещение 2019 

1.1.2.3.1.1.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и  др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 

2-х ч. + атлас 

Просвещение 2018 

Обществоз

нание 

1.1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание  

Просвещение 2022 

География 1.1.2.3.4.1.3 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География 

Просвещение 2022 
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Алгебра 1.1.2.4.2.6.2 Мерзляк А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. Алгебра (угл. 

ур.) 

Просвещение 2022 

Геометрия 1.1.2.4.3.6.2 Мерзляк А.Г., Поляков В.М. /Под 

ред. Подольского В.Е. Геометрия 

(углуб.ур.) 

Вентана-Граф 2020 

Информати

ка 

1.1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика  

БИНОМ 2018 

Физика 1.1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика   Дрофа 2018 

Биология 1.1.2.5.2.2.3 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под ред. Пасечника 

В.В. Биология 

Просвещение 2022 

Химия 1.1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия    

Просвещение 2021 

Изобразите

льное 

искусство 

1.1.2.6.1.1.4 Питерских А.С. /Под ред. 

Неменского Б.М. Искусство  

Просвещение 2019 

Музыка 1.1.2.6.2.1.4 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 

Просвещение 2019 

Технология 1.1.2.7.1.2.4 Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. Технология 

Дрофа 2021 

ОБЖ 2.1.2.7.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

8-9 кл. 

Вентана-Граф 2021 

Физкульту

ра 

1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 8-9 

кл. 

Просвещение 2018 

8 

БГД 

Русский 

язык 

1.1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 

Просвещение 2020 

Родной 

язык 

(русский) 

2.2.2.1.1.12.4 Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др. Русский 

родной язык 

Просвещение 2020 

Литература 1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  

Коровин В.И. Литература. В 2-х ч.              

Просвещение 2018 

Иностранн

ый 

(английски

й) язык 

1.1.2.2.1.9.4 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

Просвещение 2018 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

 

1.1.2.3.2.1.4 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др. /Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая 

история.  История Нового времени   

+ атлас 

Просвещение 2019 

1.1.2.3.1.1.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и  др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 

2-х ч. + атлас 

Просвещение 2018 

Обществоз

нание 

1.1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание 

Просвещение 2022 

География 1.1.2.3.4.1.3 Алексеев А.И., Николина В.В., Просвещение 2022 
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Липкина Е.К. и др. География 

Алгебра 1.1.2.4.2.6.2 Мерзляк А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под ред. 

Подольского В.Е. Алгебра (баз. 

уров.) 

Просвещение 2022 

Геометрия 1.1.2.4.3.5.2 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. /Под ред. Подольского 

В.Е. Геометрия (баз.ур.) 

Вентана-Граф 2020 

Информати

ка 

1.1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика  

БИНОМ 2018 

Физика 1.1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика   Дрофа 2018 

Биология 1.1.2.5.2.2.3 Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / 
Под ред. Пасечника В.В. Биология 

Просвещение 2022 

Химия 1.1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия    

Просвещение 2021 

Изобразите

льное 

искусство 

1.1.2.6.1.1.4 Питерских А.С. /Под ред. 

Неменского Б.М. Искусство  

Просвещение 2019 

Музыка 1.1.2.6.2.1.4 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка 

Просвещение 2019 

Технология 1.1.2.7.1.2.4 Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. Технология 

Дрофа 2021 

ОБЖ 2.1.2.7.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

8-9 кл. 

Вентана-Граф 2021 

Физкульту

ра 

1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 8-9 

кл. 

Просвещение 2018 

9А Русский 

язык 

1.1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 

Просвещение 2020 

Родной 

язык 

(русский) 

2.2.2.1.1.12.5 Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др. Русский 

родной язык 

Просвещение 2020 

Литература 1.1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Збарский И.С. /Под 

ред. Коровиной В.Я. Литература. 

В 2-х ч.                        

Просвещение   2019 

Иностранн

ый 

(английски

й) язык 

1.1.2.2.1.9.5 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

Просвещение 2019 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

1.1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др. /Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История нового времени 

Просвещение 2019 

1.1.2.3.1.1.4 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. /Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 

2-х ч. + атлас 

Просвещение  2019 

Обществоз

нание 

1.1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 

Просвещение 2019 

География 1.1.2.3.4.2.4 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Дрофа  2019 



 

 

 

161 

Ким Э.В. и др. /Под ред. 

Алексеева А.И. География 

Алгебра 1.1.2.4.2.7.3 Мерзляк А.Г., Поляков В.М./Под 

ред. Подольского В.Е. Алгебра 

(углуб. уров.) 

Просвещение 2022 

Геометрия 1.1.2.4.3.6.3 Мерзляк А.Г., Поляков В.М. /Под 

ред. Подольского В.Е. Геометрия 

(углуб. ур.) 

Вентана-Граф 2021 

Информати

ка 

1.1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика.                                   

БИНОМ 2019 

Физика 1.1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика      

Дрофа 2019 

Биология 1.1.2.5.2.2.4 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. /Под ред. Пасечника 

В.В. Биология 

Просвещение  2019 

Химия 1.1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 

Просвещение  2022 

ОБЖ 2.1.2.7.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

8-9 кл. 

Вентана-Граф 2021 

Физкульту

ра 

1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 8-9 

кл. 

Просвещение 2019 

9БВ

Г 

Русский 

язык 

1.1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский 

язык 

Просвещение 2020 

Родной 

язык 

(русский) 

2.2.2.1.1.12.5 Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др. Русский 

родной язык 

Просвещение 2020 

Литература 1.1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И., Збарский И.С. /Под 

ред. Коровиной В.Я. Литература. 

В 2-х ч.                        

Просвещение   2014 

Иностранн

ый 

(английски

й) язык 

1.1.2.2.1.9.5 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 

Просвещение 2019 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

1.1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и др. /Под ред. 

Искендерова А.А. Всеобщая 

история. История нового времени 

Просвещение 2019 

1.1.2.3.1.1.4 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и др. /Под ред. 

Торкунова А.В. История России. В 

2-х ч. + атлас 

Просвещение  2019 

Обществоз

нание 

1.1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание 

Просвещение 2016 

География 1.1.2.3.4.2.4 Алексеев А.И., Низовцев В.А., 

Ким Э.В. и др. /Под ред. 

Алексеева А.И. География 

Дрофа  2019 

Алгебра 1.1.2.4.2.6.3 Мерзляк А.Г.,Полонский 

В.Б.,Якир М.С./Под ред. 

Просвещение 2022 
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Подольского В.Е. Алгебра 

(баз.ур.) 

Геометрия 1.1.2.4.3.5.3 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. /Под ред. Подольского 

В.Е. Геометрия (баз. ур.) 

Вентана-Граф 2021 

Информати

ка 

1.1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика.                                   

БИНОМ 

 

2019 

Физика 1.1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика      

Дрофа 2019 

Биология 1.1.2.5.2.2.4 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. /Под ред. Пасечника 

В.В. Биология 

Просвещение  2019 

Химия 1.1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 

Просвещение  2022 

ОБЖ 2.1.2.7.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и др. Основы 

безопасности жизнедеятельности  

8-9 кл. 

Вентана-Граф 2021 

Физкульту

ра 

1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая культура 8-9 

кл. 

Просвещение 2019 

 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса: 

    Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.   

    Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта.  

    Информационное обеспечение. 

Степень информатизации образовательного процесса:  

- количество кабинетов информатики 2 

- количество рабочих мест в кабинете информатики 30 

- количество персональных ЭВМ  в школе 149, из них ноутбуков 92 

- количество интерактивных досок    12   и другого медиаоборудования:  

 мультимедийных проекторов 23 шт. 

  видеокамер 14 шт. 

 офисных центров 3 шт. 

 сканеров 1 шт. 

 принтеров 13 шт. 

 цифровых фотокамер 1 шт. 

 ксероксов 1 шт. 

- наличие локальной сети   да 

Доступность для обучающихся высокоскоростного выхода в Интернет: 

       да ( 5мбит/с и более) 

 

Планируемые результаты от реализации психолого – педагогических, материально – 

технических, кадровых, финансово – экономических, информационных  

условий ООП ООО.  
 Психолого-педагогические, материально-технические, кадровые, финансово- экономические, 

информационные и другие условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в результате должны обеспечить для участников образовательного процесса 

возможность:  

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 
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- развития личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта;  

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; индивидуализации процесса образования посредством 

проектирования и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования и условий ее реализации; организации сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений, направленного на повышение эффективности образовательного 

процесса;  

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

- формирования у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;  

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 -  эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 - эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации Программы 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС). 

     Под ИОС понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
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— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений 

в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
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— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

 

Необходимые средства 

Необ

ходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства 

- мультимедийный проектор и экран  

- принтер монохромный 

- принтер цветной 

-  фотопринтер 

 - цифровой фотоаппарат 

 - цифровая видеокамера 

 - графический планшет 

-  сканер 

- микрофон 

 - музыкальная клавиатура 

 - оборудование компьютерной сети 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с 

обратной связью 

-  цифровые датчики с интерфейсом 
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 - устройство глобального озиционирования 

- цифровой микроскоп 

 - доска со средствами, обеспечивающими  

 обратную связь 

 

II Программные  инструменты: 

-операционные системы и служебные 

инструменты 

-орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках 

- клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков 

- текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

- инструмент планирования деятельности 

графический редактор для обработки 

растровых изображений 

- графический редактор для обработки 

векторных изображений 

- музыкальный редактор 

- редактор подготовки презентаций- 

- редактор видео редактор звука 

- ГИС 

- редактор представления временнóй 

информации (линия времени) 

- редактор генеалогических деревьев 

- цифровой биологический определитель  

-виртуальные лаборатории по учебным 

предметам  

-среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия 

-среда для интернет-публикаций 

-редактор интернет-сайтов 

- редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

 

  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: 

-разработка планов, дорожных карт 

- заключение договоров 

- подготовка распорядительных документов 

учредителя 

- подготовка локальных актов 

образовательного учреждения 

- подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

 

  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  
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географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется 

связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

 

V Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

 

  

VI Компоненты на CD и DVD:  

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы. 

 

  

 

       Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.5.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации Программы 

 

Направле

ние 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения Совета школы о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

Август 2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

До 1 января 2019 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Ежегодно 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2021 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

Постоянно 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

До 1 января 2016 

 

Выполнено 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Май-июнь текущего 

года 
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9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, учебном 

кабинете и др.) 

По мере 

необходимости 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Май – август 

текущего года 

 — положений о ….. В течение 

текущего года 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

 

…  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

 

 2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

В течение года 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

нет 
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образования 

…  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего 

образования 

 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

ежегодно 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

…  

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

1 раз в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС основного общего образования 

 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

1 раз в год 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 

В течение 

уч.года 

 — по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

1 раз в год 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

По плану 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

да 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

да 
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5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

да 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

да 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

да 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

да 

 
 

Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонацио-нального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до общенационального (государственного) уровня, активно выражающее свои запросы и 

интересы как через свободно и демократически избранные органы власти и самоуправления, так и 

через институты гражданского общества, к которым относятся прежде всего общественные группы, 

организации и коалиции, а также формы прямого волеизъявления. Гражданское общество обладает 

способностью защищать свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общество обязательно 

предполагает наличие в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной 

целью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, усвоения системы общечеловеческих 

ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства 

обработки и передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное 

обеспечение, модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) 

— умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые 

в данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для обучающегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обязательной части учебного 
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плана: совместный выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными 

представителями) уровня освоения программ учебных предметов; в части, формируемой 

участниками образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, создании, внедрении и 

использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация 

при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных 

кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер современного 

национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое всеми гражданами 

представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к своей стране и народу. Основу 

национального самосознания (идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая 

историческая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

обучающихся. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с·учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики обучающихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 
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жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных 

связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного 

воспроизводства системы общественных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — нормативные правовые акты 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 
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