
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 67» 

 

 
РАССМОТРЕНО                                                                        УТВЕРЖДЕНО  

на заседании педагогического                                                    приказом №  01 – 02/129        

 совета средней школы № 67                                                       от 28.08. 2020г. 

 протокол № 7  от 28 августа  2020г.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная программа 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя  школа № 67» 

 

 

основного общего образования 
 

 

 

 

2020- 2025 г. г. 

 



 

2 

 

 

Содержание 

 
1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

3.1.1. Календарный учебный график 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

3.2. Система условий реализации основной образовательной  программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы 

основного общего образования 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

  

 
 

 

 

 

 



 

3 

 

 

1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

Пояснительная записка 

 

Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897), примерной основной образовательной программы основного 

общего образования с учѐтом анализа образовательных запросов участников образовательного 

процесса муниципального общеобразовательного учреждения средней образовательной школы № 67. 

ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. ООП ООО направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. ООП ООО 

обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

МОУ СОШ № 67 – образовательное учреждение, развитие которого ориентировано на построение и 

содержательное наполнение культурно-образовательного пространства, которое максимально будет 

способствовать становлению выпускника школы как образованной, высоконравственной и 

культурной личности, способной к самореализации.  

Основные функции школы: 

 образовательная, 

 социализирующая, 

 социально-защищающая, создающая условия для творческой самореализации личности, 

 оздоровительная. 

 

Сущность концепции развития МОУ СОШ № 67 заключается в создании культурно-образовательной 

среды, предметно-пространственных, культурно-содержательных, организационно-управленческих 

условий, максимально способствующих личностной самореализации всех участников 

образовательных отношений. 

 Основная образовательная программа основного общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание образования определяется основной образовательной программой, 

разрабатываемой, принимаемой и реализуемой школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов, примерных образовательных программ. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана  в 

соответствии с требованиями Стандарта и содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

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

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов.  
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Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы  

основного общего образования; 

 систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, формирования компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

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

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

 ООП  ООО  обеспечивает  преемственность начального, основного общего образования, 

доступность и качество образования для детей с разными образовательными возможностями. 

Программа адресована: 

Обучающимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  условий 

и результатов образовательной деятельности. 

Учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
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Условия и порядок освоения учащимися школы образовательных программ в форме семейного 

образования, самообразования, обучение по индивидуальным учебным планам регламентируются 

соответствующими положениями. 

 

Важное место в организации образовательной деятельности отводится целесообразному 

использованию новых педагогических технологий: ИКТ, проектной деятельности, игровым и др. 

Основной целью использования потенциала современных технологий является гарантированное 

достижение высоких результатов в обучении, развитие способностей ученика, мотивации его к 

самообразованию. Высокий уровень профессиональной культуры педагогов – свидетельство 

готовности к решению новых педагогических задач и развитию ОУ.  

Важную роль для обеспечения устойчивого развития учреждения, повышения его качества и 

эффективности играет система управления ОУ. В школе реализуются формы государственно-

общественного управления, действует Педагогический совет, Родительский комитет, Совет 

родителей, орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

Доступность и открытость информации о школе обеспечивается через сайт, ежегодные публичные 

отчеты перед школьным и родительским сообществом, общественностью, школьные публикации. 

Воспитательная работа в школе строится на основе интеграции с основным образованием. 

Центральное место в воспитательной работе занимает гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание. Внеурочная воспитательная работа направлена на развитие личности, расширение 

культурного пространства самореализации ученика. Организована работа кружков и факультативов 

интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической, прикладной и спортивной 

направленности. Широкий спектр услуг для развития учащихся предоставляет дополнительное 

образование района:  Библиотека-филиал № 18 Централизованной библиотечной системы города 

Ярославля, Централизованная система детских библиотек города Ярославля филиал № 1 имени А. П. 

Гайдара, МУДО Детская школа искусств № 8, МОУ ДОД ДЮЦ «Каучук», муниципальное   

образовательное   учреждение   дополнительного   образования детей станция  детского   и  

юношеского   туризма   и  экскурсий  «Абрис», муниципальное автономное учреждение города 

Ярославля «Дом культуры «Гамма» и др. 

Классный руководитель, школьный психолог, учителя-предметники целенаправленно работают над 

выстраиванием траектории индивидуального развития ученика, исходя из его способностей, 

интересов, планов и возможностей. 
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

 обеспечить достижение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, 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;  

 создать условия для становления и развития личности обучающегося в еѐ творческой 

индивидуальности, самобытности. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 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 ограниченными возможностями здоровья; 

 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 еѐ самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательной деятельности, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с разными социальными партнѐрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных и мотивированных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных системы дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

конкурсов и фестивалей художественно-прикладного 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, школьного ученического самоуправления; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды, волонтерское движение для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Принципы формирования образовательной программы основного общего образования: 

 Принцип доступности качественного образования предполагает равные права 

детей при приеме в школу,  возможности  изменения  образовательного  маршрута,  

его  индивидуализацию  как удовлетворение познавательных запросов детей и учет 

социального запроса.  

 Принцип  инновационной  направленности  образовательного  процесса 

предполагает  поиск технологических  решений  обеспечения  достижения  

метапредметных  результатов  и  социализации обучающихся, организации 

внеурочной деятельности обучающихся, государственно-общественного характера 

управления ОО.  

 Принцип  обеспечения  метапредметного  подхода  к  содержанию  и  

организации  образовательной деятельности  предполагает  направленность  

процесса  преподавания  предметных  областей  на формирование  универсальных  

учебных  действий,  организацию  проектной  и  исследовательской деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, проведение 

интегрированных уроков  и  разработку  междисциплинарных  элективных  курсов,  

в  частности,  обеспечивающих профессиональное самоопределение обучающихся.  

 Принцип  индивидуализации  и  дифференциации  содержания  и  

организации  образовательной деятельности  реализуется  в  процессе  создания  

условий  для  выстраивания  индивидуальных образовательных  маршрутов  

обучающихся,  в  том  числе  за  счет  дополнительного  образования, психолого-

педагогического сопровождения и индивидуализации процесса преподавания.  

 Принцип формирования информационно-образовательной среды предполагает 

организацию общения участников  образовательного  процесса  с  использованием  

ИКТ,  применение  ИКТ  на  уроках  и  во внеурочной деятельности, организацию 

проектной деятельности обучающихся и педагогов на основе ИКТ,  использование  

в  образовательном  процессе  электронных  образовательных  ресурсов  (ЭОР), 

организацию электронного документооборота, оснащение учебных кабинетов 

цифровой техникой и электронными ресурсами, работу информационно-

библиотечного центра  и медиатеки.  

 Принцип  социализации  обучающихся является  ориентиром  при  организации  

самоуправления, проведении социальных практик, организации общественно-

полезного труда, решении социальных и практических задач на уроках и во 

внеурочной деятельности.  

 Принцип  системности  оценки  образовательных  достижений  обучающихся  

и  совершенствования качества  образования реализуется  в  процессе  учета  

образовательных  достижений  обучающихся, оценки продуктов образовательной 

деятельности, систематических процедур внутренней и внешней оценки 

деятельности школы. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 
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 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 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 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки, и перехода от самостоятельной 

постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

 
Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребѐнок, 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 ребѐнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 



 

9 

 

 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — 

объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет, 

социальные сети). 

 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности  и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для 

подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания 

подростка в семье, смены прежнего типа отношений новым. 

 

Портрет обучающегося основной школы:  

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, владеющий навыками эффективного поведения в конфликтных 

ситуациях,  уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐй, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы; 

2) являютя содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а также системы 

оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны адекватно отражать требования Стандарта, 

передавать специфику образовательной деятельности, соответствовать возрастным 

возможностям обучающихся. 

Структура планируемых результатов. 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим 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;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают 

 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 

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

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

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты отражают: 

 

Регулятивные УУД 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

Коммуникативные УУД 

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

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

и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

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

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами. 

 

Метапредметные результаты лежат в основе программы развития УУД. 
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Планируемые результаты  учебных программ по предметам 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем 

уровне общего образования. 

Филология 

Изучение предметной области «Филология» – языка как знаковой системы, лежащей в 

основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека 

обеспечивает: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры и достижениям цивилизации;  

формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» отражают: 

Русский язык. Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

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

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Литература. Родная литература: 

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

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

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

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык: 

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

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

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражают: 

 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами,людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко- культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 
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современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний 

в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспечивает: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают 

умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

отражают: 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; 
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений;  

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических 

задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

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

обеспечивает: 
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воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Естественнонаучные предметы 

Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

3) овладение научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

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

8) осознание значимости концепции устойчивого развития;  

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» 

отражают: 

Физика: 

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

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой 

физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 
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5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

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

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

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

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

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

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей 

среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств; 



 

20 

 

 
5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

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

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражают: 

 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-
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нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

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

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально- ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной 

грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

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

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического 

прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают: 

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

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

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
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Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни;  

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» отражают: 

 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении и 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

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

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного 

дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного 



 

23 

 

 
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для  

полноценной жизни человека; 

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

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

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

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

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

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизуют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

(Приложение  «Программы отдельных учебных предметов») 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования учитываются при оценке 

результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, педагогических работников.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 
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1 . 3  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной 

на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; (Приложение  «Положение о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения обучающимися») 
2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; (Приложение  «Положение о 

системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися») 
3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

(Приложение  «Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися») 
4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

(Приложение  «Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися») 
5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное); (Приложение  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся», 

«Положение о  проектно-исследовательской деятельности учащихся») 
6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, как основы для оценки деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и системы образования разного уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает:  

 описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся  

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 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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

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 
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образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА  проводится в форме ОГЭ и (или) в форме ГВЭ. ГИА   включает в себя четыре экзамена, два 

из них обязательных -  по русскому языку и математике,  и два по выбору из  числа предметов: 

литература, история, обществознание, биология, химия, физика, иностранный язык, 

информатика, география. 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). 

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 учѐтом 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). 

 описание организации промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию обучающихся (Приложение  «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода 

обучающихся») 

 описание оценки проектной деятельности обучающихся (Приложение «Положение о  

проектно-исследовательской деятельности обучающихся») 

 



 

26 

 

 
  



 

27 

 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока: 

1. сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2. сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на 

профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации 

(Приложение «Правила внутреннего распорядка обучающихся»); 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией в соответствии с действующими 

положениями («Положение  о  системе  оценки качества  образования  в  учреждении»,  

«Положение  о  внутришкольном  контроле»,  «  Положение  о  внеурочной  деятельности  в  

соответствии  с  ФГОС ООО») и осуществляется классным руководителем  преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» и 

«Положением о защите персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 
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метапредметных результатов обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий 

– наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является способность 

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

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 
 (Приложение «Положение оформах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся») 
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1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

5-го класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 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 учѐтом 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 работу
1
. 

 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

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

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с 

этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических 

результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в 

ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отражѐнных в портфолио, которая свидетельствует о достижении 

высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы 

результатов. 
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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 ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной 

школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

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

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) 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). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

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

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается как 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не 

менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами
1
. 

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. 

                                                           
1См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 

декабря 2013 г., №1394. 
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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 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. 

 

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 учѐтом 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). 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

 
Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования (далее - 

Программа) направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования;  

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
 

Программа обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т.д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 
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Программа содержит: 

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, 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 образовательной 

деятельности;  

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 
5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по формированию 
и развитию ИКТ-компетенций; 
6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 
использования; 
7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 
межпредметной основе; 
8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 
10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 
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2.1.1. 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». 
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2.1.2. 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 

 

Термин «универсальные учебные действия» означает совокупность способов действий 

учащегося, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию процесса обучения. Функции универсальных учебных действий 

включают: 

—обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

—создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию, необходимость которого обусловлена 

поликультурностью общества и высокой профессиональной мобильностью; 

—обеспечение успешного усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей 

в любой предметной области. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемых ключевыми целями 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный, коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Развитие системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личности и познавательной сферы подростка. Овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов и, в 

конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т. 

е. умение учиться. Данная способность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия —это обобщенные способы действий, открывающие учащимся возможность широкой 

ориентации, как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают:  

1)учебные мотивы,  

2) учебную цель,  
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3) учебную задачу, 

 4) учебные действия и операции(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин занимают так называемые 

метапредметные учебные действия. Под «метапредметными» действиями понимаются 

умственные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в 

контексте учебных предметов. Требования к развитию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 

1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимно обусловливающие виды действий. 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

иорганизации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения учебных 

программ по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

 

Состав и функции универсальных учебных действий 

 

 Универсальные учебные действия 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Функции Обеспечивают 

ценностно-

смысловую 

ориентацию 

учащихся в 

социальных 

роляхи 

межличностных 

отношениях 

Обеспечивают 

организацию учащимся 

своей учебной 

деятельности 

Обеспечивают 

развитие 

когнитивной 

компетентности 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

сознательную 

ориентацию 

учащихся на 

позиции других 

людей 

Состав Умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами, 

знание 

моральных 

Целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; 

контроль; коррекция; 

оценка; волевая 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии; способность к 

Общеучебные 

умения; 

логические 

учебные 

действия; 

постановка и 

решение проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог: 

умение участвовать 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников; 
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норм и умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения 

волевому усилию-к 

выбору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий 

умение строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми 

 

Образовательный потенциал учебных предметов в формировании универсальных 

учебных действий 

Каждый предмет школьного цикла, в силу своей специфики, имеет свои приоритеты 

предметного содержания в формировании универсальных учебных действий.  

типология 

школьных 

предметов 

структурно-

ориентированные 

предметы 

смысло-

ориентированные 

предметы 

позиционно-

ориентированные 

предметы 

предметы математика, физика, 

химия, география, 

биология 

литература, все 

предметы искусства 

история, обществознание 

специфика 

предметного 

содержания 

изучают мир через 

жесткие, заранее 

заданные алгоритмы 

создают условия для 

«вчувствования», 

проживания, способа 

самовыражения. 

предполагают 

многозначность позиций, 

неоднозначность трактовок 

событий и фактов 

социальной жизни 

приоритеты в 

формировании 

универсальных 

действий 

познавательные и 

регулятивные 

универсальные 

действия. 

личностные, 

коммуникативные 

универсальные 

действия 

познавательные, 

личностные, 

коммуникативные 

универсальные действия. 

 

Образовательный потенциал любого школьного предмета возрастает, если каждый из 

предметов представить одновременно как структурно-ориентированный, смысло-

ориентированный и позиционно-ориентированный.  

Такие предметы школьного цикла, как «русский язык», «иностранный язык», «основы 

безопасности жизнедеятельности», «технология», «физическая культура» не могут быть 

однозначно классифицированы как структурно-, позиционно- или смысло-ориентированные. В 

силу своей специфики они обладают высоким потенциалом в формировании всех видов 

универсальных учебных действий.  

Формирование и развитие основ смыслового чтения и работы с текстом. 

Основы смыслового чтения и работа с текстом связаны с важными умениями, 

необходимыми для осуществления учебной деятельности. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически 

зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка письменной 

информации.  

Функции чтения: 
1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о мире, людях, 

фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой жизни 

человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что приводит к 

совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Виды чтения:  
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Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости:  

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  

 от техники — чтение вслух и чтение про себя;  

 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  

 от места — классное и домашнее чтение;  

 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

В основу обучения чтению как текстовой деятельности была положена модель 

интерактивного обучения чтению, которая включает семь шагов, объединенных в три стадии: 

деятельность до чтения, во время чтения и после чтения. 

Программа действий чтеца называются стратегией чтения. Обучение стратегиям чтения 

включает не только умение раскрывать иерархию информационных уровней (факты, мнения, 

суждения), иерархию смыслов текста (основная мысль, тема, подтема, микротема и т. д.), но и 

собственно процесс понимания (рефлексивная информация), т. е. процедуру обучения пониманию 

при чтении. 

Стратегии деятельности чтения 

Целью ориентировочных предтекстовых стратегий является постановка цели и задач 

чтения, ознакомление с наиболее значимыми понятиями, терминами, ключевыми словами, 

актуализация предшествующих знаний, диагностика текста, формирование установки чтения с 

помощью вопросов или заданий, определение скорости чтения и количества прочтений, 

мотивирование читателя. С позиции пробуждения интереса к чтению, исследователи отмечают 7 

наиболее продуктивных предтекстовых стратегий: 

– создание глоссария необходимых для чтения данного текста слов; 

– припоминание важной информации; 

– предварительные организаторы чтения; 

– беглый обзор материала; 

– постановка предваряющих чтение вопросов; 

– зрительная представленность прогнозируемого содержания текста; 

– мозговой штурм. 

Целью стратегий исполнительной фазы чтения является развитие механизмов чтения, т. 

е. выдвижение гипотезы, ее подтверждение/отклонение, контекстуальная и смысловая догадка, 

размышление во время чтения о том, что и как «я читаю», насколько хорошо «понимаю 

прочитанное».  

Целью стратегий постчтения является применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах и включение его в другую, более масштабную 

деятельность. Стратегии связаны с усвоением, расширением, углублением, обсуждением 

содержания прочитанного. К ним относятся стратегии воспроизведения текста с различной 

степенью развернутости и сжатости. Это обобщение содержания текста в форме краткого 

изложения без изменения структуры текста и с ее изменением, аннотация, реферат или резюме, 

трансформации текста в другую литературную или внетекстовую форму (сценарий, пьеса, 

стихотворение, пятистрочник, иллюстрация, плакат и пр.). Практикуется также написание 

собственных текстов.  

 Пути и средства достижения планируемых результатов  

При сопоставлении планируемых результатов работы с текстом в начальной и основной 

школе очевидно, что к выпускникам начальной и основной школы предъявляются одинаковые 

требования. Усложнение требований от начальной школы к основной проявляется как в самих 

умениях (новых, более сложных на уровне основной школы), так и в усложнении содержания 

(состава, структуры), предлагаемых для чтения текстов, соответствующих возрастным 

возможностям, интересам и личному опыту учащихся основной школы. 

Достижение планируемых результатов освоения междисциплинарной программы 

«Стратегия смыслового чтения и работы с текстом» реализуется через  
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 различные технологии: технологию развития критического мышления через чтение и 

письмо, эвристическое обучение, технологию коллективной мыслительной деятельности, 

исследовательскую технологию, технологию учебных проектов; 

 формы учебной и внеучебной деятельности. 

 

Достижение планируемых результатов освоения программы «Основы смыслового чтения 

и работы с текстом» осуществляется в ходе проведения типовых комплексных метапредметных 

работ (Метапредметные результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Варианты 1, 2, 3, 4. – М.; Спб.; Просвещение 2013. Метапредметные 

результаты. Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации: 6 класс: 

Варианты 1, 2, 3, 4. – М.; Спб.; Просвещение 2014).  

Для оценки работ используется критериальный подход. 
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2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

В развитии универсальных учебных действий важную роль играет организация 

образовательного процесса 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

отводится учебным ситуациям, которые специализированы для развития определѐнных УУД, 

которые могут быть построены не только на предметном содержании, но и надпредметном.  

Основными видами учебных ситуаций, используемыми в основной школе являются: 

 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения; 

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач: 

На развитие личностных универсальных учебных действий: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

На развитие коммуникативных универсальных учебных действий: 

 на учѐт позиции партнѐра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

На развитие познавательных универсальных учебных действий: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

На развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Особенности типовых задач, направленных на формирование и развитие универсальных 

учебных действий: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 

с известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределѐнности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчѐта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: 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; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения 

ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или 

оценки. 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы 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: 

- подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников;  

- подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); 

- ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за 

природными явлениями;  

- ведение протоколов выполнения учебного задания;  

- выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию (написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, 

создание компьютерной анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, 

проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п.). 

Распределение учебных ситуаций и типовых задач по предметам не является жѐстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам и курсам. 
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2.1.4. 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 осуществляется в ходе  урочной и 

внеурочной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося 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. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

отражены в таблице:  

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определенными свойствами, и 

который необходим для конкретного 

использования.  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат.  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле.  

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений.  

 

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; 
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 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 другими школами; 

 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; 
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 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. 
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2.1.5. 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.  

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя становление и 

развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ- компетентности, в том 

числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 

пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. 

В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

УУД. 

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;  
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 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.  
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

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

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и 

содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

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 
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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 
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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. 
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 2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 

быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций. 

 
1. Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 входить в информационную среду образовательного учреждения  с помощью 

учителя. Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет; 

 использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности  с помощью 

учителя; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней с помощью учителя; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий под присмотром учителя. 

На конец 6 класса 

 размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, 

запросы; 

 использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации. 

На конец 7 класса: 

 активно и  корректно взаимодействовать со всеми пользователями ИС ОУ, 

представлять результаты своей деятельности (проектной, творческой) в ИС ОУ; 

 использовать сканеры для воспроизведения графической информации. 

На конец 8 класса: 

 участвовать в разработке структуры ИС ОУ; 

 грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве расходного 

материала. 

На конец 9 класса: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной  

информации  в виде наглядного, графического, текстового представления; 

 познакомиться с устройствами 3-Д-сканера, возможностями его применения в 

процессе реализации учебных задач  в соответствии с безопасными и эргономическими 

принципами работы с ним. 

На конец 8 класса: 

 выбирать компьютерные инструменты для представления информации в соответствии со 

спецификой аудитории (возраст, эмоциональный фон, вида мероприятия и т.д.); 

 осуществлять трѐхмерное сканирование с помощью  учителя.  Наблюдать за 

проведением эксперимента с помощью 3-Д-сканирования, описывать объект наблюдения. 

На конец 9 класса: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

2. Фиксация и обработка изображений и звуков 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного 

эксперимента;  

 осуществлять фиксацию звуков  с помощью учителя. 

На конец 6 класса 

 использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента; 

 использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых 

фотографий. 

На конец 7 класса: 

 использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе 

презентации коллективного проекта; 

 вставлять готовые цифровые фотографии  в систему слайдов. 

На конец 8 класса: 

 проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных 

компьютерных инструментов; 

 создавать  презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое 

содержание идеи. 

На конец 9 класса: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 



 

53 

 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 8 класса: 

 использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету. 

 

На конец 9 класса: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством. 

3. Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и  

справочниках.избирательно относится к информации; 

 искать небольшую  информации в соответствующих по возрасту электронных 

библиотеках в контролируемом Интернете;  

 использовать методы поиска информации в небольших базах данных. 

На конец 6 класса: 

 грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию, 

термину, определению и т.д.; 

 строить запрос в поисковой системе; 

 самостоятельно строить поиск небольшой  информации в электронных 

библиотеках, каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой 

сайта библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной 

библиотеки; 

 самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных 

компьютерных инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их 

параметры с помощью учителя. 

На конец 7 класса: 

 искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска 

необходимой информации; 

 составлять библиографический список книг по определенной  теме с помощью 

нескольких электронных каталогов; 

 самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную 

информацию; использовать базы данных в учебной деятельности; 

 создавать системы папок для тематической  информации различных видов, 

заполнять их в процессе учебной деятельности. 

На конец 8 класса: 

 осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах, 

сравнивать полученные данные;  

 критически относится к информации; 

 составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в 

повседневной учебной деятельности; 

 самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной 

деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

 представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений. 

На конец 9 класса: 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 



 

54 

 

 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 8класса: 

 использовать тематические поисковые сайты по предмету для получения дополнительной 

информации; 

 использовать карту сайта и поисковую строку для доступа и поиска информации. 

На конец 9 класса 

 создавать и заполнять различные определители; 

 использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 4. Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, 

размер кегля; использовать функции заливки. 

На конец 6 класса: 

 набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными 

особенностями; 

 с помощью учителя подключать устройства сканирования. 

На конец 7 класса: 

 вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати;   

 общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, рефератов); 

 выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

 вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки  в текстовый документ в 

соответствии с его смыслом и содержанием.  

На конец 8 класса: 

 печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с использованием 

слепого метода, повышение скорости работы с текстом (120-140 символов в минуту); 

 самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. Размещать 

сканируемый объект в необходимом по смыслу и содержанию визуальном ряде; 

 подбирать характер  оформления текста в соответствии с его  стилистическим 

содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисный план  и т.д. 

На конец 9 класса: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати  на русской и 

латинской клавиатуре,  работать с текстом (подготовка докладов, рефератов). 

На конец 8 класса: 

 печатать текст с помощью  десятипальцевого метода печати с  использованием 

слепого метода на всех раскладках клавиатуры, повышение скорости работы с текстом 

(120-140 символов в минуту). 

На конец 9 класса: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

5. Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с 

помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения 

его эстетического содержания и технического качества; 

 создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных средств, задавать 

параметры диаграмм, изменять параметры диаграммы. 

На конец 6 класса: 

 создание графических объектов геометрических форм в текстовом редакторе с 

помощью автофигур; 

 создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный  процесс, явление и т.д. 

На конец 7 класса: 

 Создавать геометрические объекты средствами Excel; 

 Использовать  статистику по разным предметам для построения диаграмм 

различных видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей. 

На конец 8 класса: 

 Выбирать иллюстрации в информационном источнике, создавать идентичное 

изображение средствами компьютерных инструментов; 

 Использовать хронологическую информацию и данные политической географии 

для составления специализированных карт с помощью компьютерных средств, оформлять 

географическую и хронологическую информацию с помощью диаграмм. 

 

На конец 9 класса: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 5 класса: 

 анализировать вводимую информацию на компьютер с помощью различных 

технических средств (фото-, видео камеры, микрофоны), отбирать данную информацию с 

точки зрения эстетических параметров и технического качества; 

 составлять систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с полученной 
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деятельностью, структурировать свою деятельность. 

На конец 6 класса: 

 осуществлять систему смены слайдов из готовых аппликаций; 

 подбирать визуальный ряд изображений, в соответствии со смысловым 

содержанием ситуации. 

На конец 7 класса: 

 вставлять готовые видеофрагменты и звук в систему слайдов, использовать приемы  

настройки различных видов  анимации в слайдах, создавать анимированные исторические 

карты; 

 создавать несложные модели в виртуальной среде, познакомятся с возможностями 

3-Д -сканера и его устройствами. 

 

На конец 8класса: 

 использовать средства озвучивания в системе слайдов, осуществлять монтаж 

видеофрагментов; 

 под присмотром учителя осуществлять 3-Д сканирование, анализировать 

полученные 3-Д -модели; 

 создавать несложные модели трехмерных объектов. 

На конец 9 класса: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

6. Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Выпускник научится: 

На конец 6 класса: 

 использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя. 

На конец 7 класса: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения звука в 

системе слайдов; 

 использовать систему звукоподдержки для выступления перед аудиторией; 

 использовать микрофоны во время выступления. 

На конец 8 класса: 

 производить отработку звуковой информации с помощью звуковых и музыкальных 

редакторов. 

На конец 9 класса: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 использовать кинетические и клавишные синтезаторы  в рамках представления 

творческой презентации по предмету. 

На конец 8класса: 

 создавать цифровое портфолио творческих достижений по предмету, используя 

возможности музыкальных редакторов и синтезаторов для создания материалов в рамках 

работы над портфолио. 

На конец 9 класса: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

7. Создание, восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. 
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Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, текстовую информацию; 

 отправлять данные виды сообщений одному и нескольким пользователям; 

 выделять главную идею сообщения. 

На конец 6 класса: 

 выделять структуру сообщения; 

 выделять фрагменты сообщения;  

 составлять вопросы к сообщению. 

На конец 7 класса: 

 использовать системы глобального позиционирования  для вычисления расстояния 

между объектами, использовать полученные результаты  в качестве учебного 

эксперимента. 

На конец 8 класса: 

 работать со спутниковыми фотографиями — строить анализ и описание 

спутниковых фотографий. 

На конец 9 класса: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 8класса: 

 работать в группе над дизайном сообщения-Вики. 

На конец 9 класса: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки. 

 

8. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

На конец 6 класса: 

 проектировать несложные объекты; 

 проектировать свою собственную деятельность по анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения:  явления,  процесса, системы, 

феномена и т.д. 

На конец 7 класса: 

 представлять полученную информацию о социальном, политическом, экономическом 

объекте изучения с помощью средства визуализации – математической модели; 

 проводить несложные эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях с 

помощью  учителя, создавать модели объектов в виртуальных лабораториях и управлять 

ими в них. 

На конец 8 класса: 
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 определять параметры, характеристики математической модели описываемого объекта 

изучения; 

 создавать модели сложных объектов в виртуальных лабораториях. 

На конец 9 класса: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 5 класса: 

 искать информацию по заданной теме  в соответствующих по возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных – ресурсах Интернет; 

 грамотно составлять список используемых цифровых ресурсов;  

 критически относится к информации. Пользоваться методом избирательности. 

 

На конец 6 класса: 

 определять выборы методов исследования, проводить их с помощью 

компьютерных средств.предоставлять промежуточные результаты с помощью аудио- и 

видео поддержки; представлять полученную информацию с помощью диаграмм 

различных видов, составлять описания к ним. 

На конец 7 класса: 

 вести самостоятельную и индивидуальную исследовательскую деятельность в 

социальных и естественнонаучных сферах, осуществлять визуализацию данных 

измерений с помощью диаграмм и других средств визуализации; 

 использовать систему визуализации (видеоролики, видеофрагменты, цепочки из 

автофигур, блок-схем) для представления социальных измерений;  

 составлять развернутый план презентации. 

На конец 8класса: 

 осуществлять статистические измерения социальных  и естественно-научных 

процессов; 

 осуществлять промежуточную рефлексию своей деятельности, обсуждать 

результаты своей деятельности; 

 строить анализ затраченных ресурсов, корректировать их с помощью учителя. 

На конец 9 класса 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

9. Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром учителя. 

На конец 6 класса: 

 использовать инструменты ИКТ для учета, систематизации и обработки 

информации (социальной статистики, политических процессов,  социальных измерений, 

экономических данных и т.д.); 

 использовать средства ИКТ в индивидуальной деятельности для  решения учебных 

задач. 

На конец 7 класса: 

 проектировать, организовывать и представлять  свою деятельность с помощью 
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средств визуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схем  на основе инструментов ИКТ; 

 моделировать несложные модели с помощью средств программирования, 

предложенных учителем; 

 организовывать  групповую деятельность с использованием ИКТ (групповые 

проекты, цифровое портфолио группы учеников и т.д.). 

На конец 8 класса: 

 оценивать потребность в дополнительной информации с помощью средств и 

ресурсов ИКТ для решения познавательных задач;  

 использовать инструменты ИКТ для создания видео-  и звукового ряда; 

 моделировать более сложные объекты с помощью средств программирования, 

выбирать программы для моделирования объектов и процессов; 

 проектировать, анализировать  результаты индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ.    

На конец 9 класса: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 7 класса: 

 строить несложные виртуальные и математические модели, используя системы 

проектирования. 

На конец 8класса: 

 создавать математические модели реальных объектов, проектировать их в 

виртуальной среде. 

На конец 9 класса 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

 10. Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

На конец 5 класса: 

 составлять развернутый плана презентации, выступать перед аудиторией с 

презентацией индивидуального или группового проекта; 

 создавать информационное сообщение, отправлять его нескольким пользователем, 

отвечать на сообщения; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с разными участниками образовательного 

процесса: одноклассниками, родителями учителями, - создание, редактирование, 

сохранение, передача сообщения по локальной и глобальной сети, формирование запроса 

и ответа на сообщение; 

 уважать информационные права других людей;  

 научится правилам «хорошего тона» общения в сети. 

На конец 6 класса: 

 использовать систематический обмен информации средствами дистанционного 

общения; 

 работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами работы в них;  

 использовать систему рассылок в электронной почте; 

 работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы в них; 
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научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

 использовать гипермедиа сообщения для информационного обмена в 

образовательной деятельности; 

 реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью сообщения, 

составление комментариев к сообщению, анализ полученных комментариев; 

 использовать правила этикета в общении в Интернет, составлять корректные 

сообщения, комментарии, запросы. 

На конец 7 класса: 

 использовать аудио-  и видео материалы в своих выступлениях для большой 

аудитории; 

 избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, выбирать 

форум в соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно 

строить запросы и тексты сообщения в форуме; 

 использовать возможности электронной почты для дистанционного обучения – 

получать задания, дополнительную информацию по предмету; 

 избирательно относится к выбору блога, выбирать тематический блог в 

соответствии со своими учебными интересами и предпочтениями, корректно строить 

запросы и тексты сообщения в форуме; 

 

 

 использовать технологии дистанционного обучения – получение задания по 

электронной почте. Организации своей деятельности по поиску информации, 

структурирование полученной информации, своевременная передача информации в виде 

сообщения; 

 формировать собственное информационное пространство, активно и  корректно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса с помощью 

электронной почты. 

На конец 8 класса: 

 использовать элементы аудиовидеоподдержки для представления презентации; 

 использовать возможности электронной почты для активного взаимодействии в 

условиях образовательного процесса; 

 использовать возможности Интернета для создания собственного блога; 

самостоятельно выбирать тематику блога, быть администратором собственного блога или 

блога коллектива учеников; 

 получению информации средствами  электронной почты; 

 соблюдать нормы и правила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений. 

На конец 9 класса: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

На конец 6 класса: 
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 познакомиться с возможными образовательными форумами: их назначениями, 

функциями, возможностями, правилами пользования 

На конец 7 класса: 

 активно взаимодействовать  в форумах социальных образовательных сетях: 

корректно строить запросы, тексты сообщения, комментарии; 

 быть участником группы, сообщества в Интернете;  

 взаимодействовать с участниками образовательного процесса с помощью  

Интернет. 

 

На конец 8 класса: 

 извлекать образовательную информацию на форумах, избирательно относится к 

ней; 

 создавать сообщения в Wiki-Wiki среде; 

 создавать индивидуальные и коллективные Вики-странички, работать над 

сообщением-Вики. 

На конец 9 класса: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся – результат как учебной, так и внеучебной работы. 

Взаимосвязь ИКТ – компетентности обучающихся и учебных предметов представлена в таблице. 
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Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

     + +        + 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

+   + +         + + 

Создание 

графических 

объектов 

 

  +    + +    + +  + 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

 

   +           + 

Анализ 

информации, 

математическа

я обработка 

данных в 

  +   + +  + + +  +   
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исследовании 

Создание 

письменных 

сообщений 

+ +   +       +   + 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиасоо

бщений 

+ +  + +  +         

Моделировани

е, 

проектировани

е и управление 

  +   + +  + + +  +   

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

 

 +    + +     +    

Коммуникация 

и социальное 

взаимодействи

е 

+ + + + + + + + + + + + + + + 
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2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Цели взаимодействия:  

 Достижение нового современного качества образования;  

 Развитие образовательной системы школы какоткрытой системы;  

1. Задачи, направленные на развитие обучающихся:  

 Создать условия развития обучающихся в соответствии с индивидуальными склонностями 

и интересами; 

 Предоставить возможности обучающимся выбора вида деятельности и пробы новых 

социальных ролей.  

2. Задачи, направленные на развитие педагогов:  

 Создать условия для повышения уровня педагогических компетенций, распространения 

педагогического опыта.  

3. Задачи, направленные на развитие педагогической и психологической компетентности 

родителей:  

 Предоставить возможность активного участия всех участников образовательных 

отношенийв рамках внеурочной деятельности; 

 Развивать педагогические компетенции родителей. 

Основные направления совместной работы: 

 С обучающимися:  

 Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 Работа с интеллектуально и творчески одаренными детьми;  

 Организация экскурсионного обслуживания. 

С родителями: 

 Открытые мероприятия; 

 Участие родителей во внеурочной деятельности; 

 Помощь родителей в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 Организация экскурсионного обслуживания. 

С педагогами: 

 Обмен опытом, распространение педагогического опыта; 

 Привлечение дополнительных педагогических кадров. 

 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 
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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. 

 

Типы 

организации 

Учреждение Виды и формы взаимодействия 

Учебные 

учреждения, 

средние 

профессиональные 

и технические 

учебные заведения 

Образовательные 

учреждения района и 

города 

 

Лицеи  

Колледжи 

Техникумы  

Совместное участие в программах и проектах, 

семинарах, выставках, конкурсах, 

конференциях, экскурсиях, круглых столах, 

соревнованиях; методическое взаимодействие. 

 

Профориентационная деятельность 

Высшие учебные  

заведения 

 

ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского 

ЯГУ им. П.Г. Демидова 

МУБИНТ 

ИРО и др. 

Организация и проведение конференций, 

лекториев, круглых столов, курсов повышения 

квалификации. 

Организация и проведение педагогической 

практики. 

Профориентационная и методическая 

деятельность. 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

ДЮЦ «ЛАД», ЦВР 

«Истоки», «Родник», 

 «Абрис», «Медведь»,  

ЦДЮТурЭК, 

ЦДЮТТ 

 

Совместное участие в программах и проектах,  

конкурсах, фестивалях, выставках, 

конференциях, спортивных соревнованиях, 

культурно – досуговых мероприятиях. 

Организация и проведение мероприятий 

патриотической, творческой, 

интеллектуальной, спортивной 

направленности. 

Реализация программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

Учреждения 

культуры 

Библиотеки района и 

города, Дома культуры,  

Дворец молодѐжи, 

Музеи, театры, 

филармония, 

выставочные залы. 

Совместное проведение фестивалей, мастер – 

классов, концертов, театрализованных 

представлений, выставок, тематических 

вечеров, конкурсов,  культурно – досуговых  

мероприятий, творческих вечеров.  

Средства массовой 

информации 

Официальный сайт ОО в 

сети Интернет 

Освещение содержания деятельности школы 
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Кадровые  условия. 
 

Средняя школа № 67 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основной стаж 

педагогической работы – более 20 лет. Профессиональный уровень педколлектива  высокий.  

 

 Коллектив эффективно использует современные педагогические технологии:  

здоровьесберегающие технологии, информационные, поисково-исследовательские технологии, 

проблемное обучение, проектное обучение, игровые технологии, разноуровневое обучение - в 

урочной и внеурочной деятельности. В школе осуществляется интеграция основного и 

дополнительного образования по направлениям: художественно-эстетическое, гражданско-

патриотическое, физкультурно-оздоровительное и культурно-досуговое. В рамках проектов 

«Одаренные дети», «Учебные достижения»  успешно реализуются надпредметные и 

межпредметные проекты под руководством педагогов школы. 

Методическая работа в школе строится на основе личностно – ориентированного подхода к 

повышению профессионального мастерства учителей, эффективно реализуется программа 

методического сопровождения  молодых специалистов. Коллектив отличает готовность к 

инновационной деятельности, непрерывному повышению профессионального мастерства. 

Профессиональному росту учителей способствует обучение в ИРО, ГЦРО, целевых курсах 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, дистанционных предметных курсах. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 

общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организацией  методической работы в школе занимается заместитель директора по  учебно – 

воспитательной работе (основное направление деятельности – научно – методическая работа), 

который возглавляет научно – методический совет. В его составе руководители предметных МО,  

администрация школы.  Основными формами работы являются психолого-педагогические и 

методологические семинары, мастер-классы,  презентации опыта работы, представление 

портфолио учителя, открытые уроки, участие в акции «Педагогический марафон» и 

профессиональных конкурсах, работа предметных МО, проблемных и творческих групп. Анализ 

методической работы осуществляется  на заседаниях научно-методического совета и 

предметных МО.  

 

Материально-технические условия. 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения приводится в соответствие с 

задачами реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды, разрабатываются и закрепляются  

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в 

том числе: 
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 письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

 

В школе 30 предметных кабинетов, оборудованы кабинет психолога, библиотека, 2 спортивных 

зала, актовый зал, 3 компьютерных классах с выходом в Интернет; 5 кабинетов оснащены 

интерактивными досками.   Предметные кабинеты и кабинеты администрации объединены в 

локальную сеть, работу которой обеспечивает 2 сервера. В управленческом процессе школы 

задействованы7 компьютеров. 

Учебные кабинеты соответствуют требованиям СанПИН, обеспечивают возможность безопасной 

и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Информационно-методические условия. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Под информационно-образовательной средой (или 

ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование 

творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 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,  информационно-образовательные ресурсы Интернета,  вычислительная и 

информационно-телекоммуникационная инфра-структура,  прикладные программы.  В ходе 

мониторинга условий готовности школы к переходу на ФГОС  были составлены каталоги 

мультимедийных изданий; энциклопедической литературы,  мультимедийных изданий и 

методических пособий (предметные кабинеты); общий перечень психодиагностических методик 

и тестовых проб, рекомендованных к использованию в практике работы  педагога-психолога 

общеобразовательного учреждения. 
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Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
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2.1.10. Система оценки деятельности  образовательной  организации по формированию и 

развитию универсальных учебных  действий у обучающихся. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

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

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Согласно п. 18.1.2. ФГОС ООО метапредметные планируемые результаты являются 

содержательной и критериальной основой для разработки системы оценки метапредметных 

результатов освоения ООП, в частности, метапредметные результаты.Система оценки 

достижения планируемых результатов ООП представляет собой один из механизмов управления 

реализацией основной образовательной программы основного общего образования и выступает 

как неотъемлемая часть обеспечения качества образования.  

На этапе основного общего образования система оценивания приобретает новый виток качества. 

На этом этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, многобалльная и др.) не 

имеет принципиального значения, как это было в начальной школе. Акцент делается на 

формирующем оценивании и экспертной качественной оценке со стороны взрослого, в том числе 

и педагога. Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий можно использовать следующие положения: 

учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, 

рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное 

действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и 

пр.).системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий; 

построение связи между универсальными учебными действиями на каждом уровне и между 

уровнями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение реализации которых 

позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к набору УУД выпускника 

соответствующего уровня. Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
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учет системного характера видов универсальных учебных действий; 

учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность видов 

универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при переходе от 

ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для 

различных ступеней школьного образования может меняться. 

возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание 

ипериодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. Наиболее адекватными 

формами оценки 

читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

ИКТ-компетентности –практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий –

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований, 

проектов, решения проектных задач.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. Итоговый проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
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эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

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

решений в практику; 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, независимого окружного мониторинга, промежуточной аттестации 

(внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по 

предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 
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При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

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

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

(Приложения  «Положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися ООП», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и порядке перевода обучающихся», 

«Положение об итоговом индивидуальном проекте») 
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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. 

 

Для отслеживания в основной школе сформированности метапредметных учебных 

действий используются комплексные метапредметные работы, проектная, исследовательская 

деятельность учащихся, которые служат инструментом оценки сформированности УУД. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных направлений 

программ, включенных в структуру основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

Приложение       «Программы отдельных учебных предметов, курсов»
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

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

ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из 

ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности; 
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 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

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

внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; учет 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения; 

 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы; совместную деятельность обучающихся с родителями. 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 
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профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде 

употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений;  
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений ("ярмарки профессий", дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, 

общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;  

6)  основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений;  

8) описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся; (Подпункт в редакции, введенной в действие с 21 февраля 

2015 года приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1644. - См. 

предыдущую редакцию)  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т.п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 
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экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся. 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

2.3.3.1. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, 
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его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории 

и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского 

поведения; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодежи в современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять 

их независимо от внешнего контроля; 
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 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям; общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового безопасного образа 

жизни: 

 освоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в 

разных формах деятельности: 

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качестве окружающей 

среды и экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровье человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям}, психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о 

своем здоровье как будуще*: родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимое*» 

от экологической культуры, культуры здорового и безопасное образа жизни человека; 

 интерес к подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям  в спортивных секциях, военизированным играм; 

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, 

преодоления; 

 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 
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качества окружающей среды и выполнение его требований; 

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

 профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 осознание нравственных основ образования; 

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение 

всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебнотрудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 
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профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или профессионального образования); 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других : людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам: поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность ; содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего ; 

окружения; 

 общее знакомство с трудовым законодательством; 

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

 представление об искусстве народов России. 

2.3.3.2.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитательная среда МОУ «Средняя школа №67» включает в себя следующие 

компоненты: 

 внеурочная деятельность; 

 деятельность системы дополнительного образования; 

 деятельность детских общественных объединений (мобильный экологический 

отряд «Зеленый патруль», театральная студия «ИСКРА 67»); 

 воспитательная работа в рамках классного руководства; 

 волонтерская деятельность (добровольческий отряд «Вектор добра»). 

Компоненты воспитательной среды предоставляют широкие возможности 

индивидуализации процесса социализации обучающихся, удовлетворения их 

познавательных и иных запросов. Развитость компонентов воспитательного процесса 

позволяет использовать большое многообразие видов деятельности и форм занятий с 

обучающимися.  
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Направление воспитания 

и социализации 
Виды деятельности Формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 проблемно-

ценностное общение  

 познавательные беседы, 

классные часы 

    встречи с интересными 

людьми, ветеранами, участниками 

боевых действий 

 туристско-

краеведческая 

деятельность, экскурсии, 

путешествия 

 посещение историко-

краеведческих музеев, музеев 

боевой славы 

 социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность  

 акции «Ветеран живет 

рядом», Вахта памяти у Вечного 

огня, шефство над могилами 

погибших за Родину 

 внеучебная 

познавательная 

деятельность 

 

 культурно-исторические 

проекты 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

 социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность  

 социальные пробы 

(инициативное участие ребенка в 

отдельных социальных акциях, 

организованных взрослыми)  

 социально-ориентированные 

коллективные творческие дела – 

КТД  

 социальные проекты  

 волонтерство: постоянное 

инициативное участие ребенка в 

деятельности на благо отдельных 

людей и общества в целом  

 проблемно-

ценностное общение  

 индивидуальные и групповые 

беседы об обществе, культуре, 

нравственности, поведении, 

морально-этических, правовых 

нормах и т.п 

 дебаты по проблемам 

социальной, экономической, 

политической и духовной жизни 

людей  

 свободные дискуссии по 

проблемам социальной, 

экономической, политической и 

духовной жизни людей  
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 беседы, дебаты, дискуссии с 

представителями общества (в том 

числе и представителями других 

образовательных учреждений), 

организуемые за пределами 

образовательного учреждения  

 

 учебно-

познавательная 

деятельность 

 

 учебные занятия, 

направленные на освоение детьми 

воспитывающей информации: об 

общественных нормах и 

ценностях, об устройстве 

общества и основных социальных 

и нравственных проблемах, о 

мировой и отечественной 

культуре, о ярких личностях 

наших предков и современников, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения 

и т.п.  

 учебные занятия с 

элементами проблемно-

ценностного общения духовно-

нравственной или социальной 

направленности: диспут, 

дискуссия, ролевой диалог и т.п.  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 проблемно-

ценностное общение  

 тренинги формирования 

социальных навыков  

 тренинги личностного 

роста  

 социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность  

 мероприятия по оказанию 

помощи шефского характера, 

обучению подростками детей 

младшего школьного возраста 

 досугово-

развлекательная 

деятельность  

 досугово-развлекательные 

акции («огоньки», праздники, 

капустники, дискотеки и т.п.), 

совместно организуемые 

школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, учителей, 

родителей 
 досугово-развлекательные 

акции («огоньки», праздники, 

капустники, дискотеки и т.п.), 

совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 
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коллективных творческих дел – 

КТД  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 трудовая 

деятельность 

 

 кружковые, студийные, 

факультативные, клубные и пр. 

занятия по отработке 

специальных умений в 

конструировании, техническом 

творчестве, ремесле и т.п.  

 трудовые акции, трудовые 

десанты, организуемые педагогом  

 трудовые акции, трудовые 

десанты, совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – 

КТД  

 сюжетно-ролевые 

продуктивные игры («Почта», 

«Город мастеров», «Фабрика», 

«Детская железная дорога» и т.п.)  

 встречи с представителями 

различных профессий, с 

интересными людьми, мастерами 

своего дела 

 тематические классные 

часы 

 экскурсии на предприятия, 

в фирмы и организации 

 ярмарка профессий 

 дни открытых дверей 

 предметные недели 

 олимпиады по предметным 

областям 

 конкурсы 

 проектная деятельность 

Воспитание 

экологической культуры, 

культуры здорового 

безопасного образа жизни 

 Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

 

 беседы о ЗОЖ  

 оздоровительные 

процедуры  

 физкультурные и 

спортивные занятия  

 спортивные и 

оздоровительные акции  

 спортивные и 

оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, 
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показательные выступления, 

мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – 

КТД  

 спортивные и 

оздоровительные акции 

(соревнования, турниры, 

показательные выступления, 

мастер-классы, дни здоровья и 

т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, учителей, 

родителей  

 проектная 

деятельность  

 создание социальной 

рекламы 

 туристско-

краеведческая 

деятельность, экскурсии, 

путешествия  

 творческая 

деятельность 

 проблемно-

ценностное общение  

 социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность  

 познавательные беседы, 

классные часы 

 экологический мониторинг 

 социальные и 

просветительские проекты, 

общественно-экологические 

проекты 

 экскурсии на очистные 

сооружение города, в 

ботанический сад, зоопарк 

 участие в волонтерском 

природоохранном движении 

 участие в экологических 

операциях, акциях, изготовление 

кормушек для птиц 

 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, формиро-

вание основ эстетической 

культуры (эстетическое 

воспитание) 

 художественное 

творчество 

 кружковые, студийные, 

факультативные, клубные и пр. 

занятия по отработке 

специальных умений  

 художественные акции 

(концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и 

т.п.), организуемые педагогом  

 художественные акции 

(концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и 

т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел – 

КТД  
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 художественные акции 

(концерты, спектакли, фестивали, 

творческие вечера, выставки и 

т.п.), совместно организуемые 

школьниками и педагогом для 

малышей, сверстников, учителей, 

родителей  

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме. 

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью. 

В таблице представлена примерная тематика мероприятий, направленных на 

профессиональную ориентацию обучающихся. 
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Формы 

организации 

профессиональн

ой ориентации 

обучающихся 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 2 3 4 5 6 

Познавательные 

беседы, 

классные часы (в 

том числе с 

приглашением 

родителей, пред-

ставителей 

разных 

профессий)  

«Знать себя», 

«Развиваем 

память», «Я 

внимателен?», 

«Эмоции, 

переживания, 

чувства», 

«Думать, 

мыслить, 

размышлять», 

«Темперамент 

и профессия», 

«Оптимист 

или 

пессимист?»,  

«Сознательно

сть и 

самостоятель

ность» 

«Виды 

труда», 

«Средства 

труда», 

«Что я 

знаю о ми-

ре 

профессий

?», 

«Професси

онал 

своего 

дела», 

«Здоровье 

и профес-

сия», «На 

пути к 

цели», 

«Варианты 

жизненног

о пути», 

«Непреры

вное об-

разование» 

«Трудова

я 

деятель-

ность»,  

«Прести

ж 

профес-

сии», 

«Профес

сио-

нально-

важные 

ка-

чества», 

«Профес

сиональ

ное зна-

ние», 

«Конфли

кты и 

творчест

во», 

«Как 

найти 

своѐ ме-

сто в 

жизни?», 

«Где по-

лучают 

професс

ии?» 

 

 

 

«Определение 

типа 

будущей 

профессии», 

«Интересы и 

склонности 

при выборе 

профессии», 

«Профессион

альная 

пригодность»

, «Карьерный 

рост», 

«Конкуренци

я и 

конкурентосп

особность», 

«Духовное 

самоопределе

ние», 

«Выбираем 

профиль 

обучения» 

«Современный 

рынок труда», 

«Новые и 

востребованн

ые 

профессии», 

«Как выбрать 

профессию», 

«Мотивы и 

потребности», 

«Пути 

получения 

профессии», 

«Типичные 

ошибки при 

выборе про-

фессии», 

«Секреты 

поиска 

работы», 

«Самопрезент

ация» 
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1 2 3 4 5 6 

 
Общие представления о трудовом законодательстве посредством уроков 

по обществознанию 

Беседы и классные часы по прочитанным произведениям детской 

художественной литературы. Встречи с представителями разных 

профессий 

Социальное твор-

чество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 
 

Учебные бизнес-мероприятия и 
др. 

 

Творческая 

деятельность 

«Школьная ярмарка (подготовка сувениров)». 

Конкурсы, выставки, фестивали: «Все профессии в почѐте», «Дело 

мастера боится», «Народные ремѐсла», «Всѐ получится», «Взгляд из 

будущего» и др. 

Проектная и 

поисково-

исследовательск

ая деятельность 

«Все профессии нужны, все профессии важны», «Наши родители на 

работе», «Все работы хороши - выбирай на вкус», «Положение 

молодѐжи на современном рынке труда», «Востребованность 

профессий на рынке труда», «Требования работодателя к молодым 

специалистам», «Вот какой я: самодиагностика». 

Бизнес-проекты: «Предпринимательство», «Новый взгляд» и пр. 

Досугово-развле-

кательная 

деятельность/дос

уговое общение 

Праздники, посвящѐнные различным профессиям 

Игровая 

деятельность 

Игровые ситуации по мотивам 

различных профессий (приобретение 

навыков сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности) 

Деловые и имитационные 

игры: «Профкон-сультация», 

«Ярмарка вакансий» 

Психологические 

тренинги 

 

Тренинг самопознания и саморазвития Тренинг сознательного выбора 

профессии 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Экскурсии на предприятия, в общественные места с целью знакомства с 

различными видами труда, с различными профессиями, например 

экскурсия «Работники и профессии учреждений нашего 

района/округа/региона». Посещение Профконсультационной службы и 

Службы занятости города (региона) 
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Предпрофильная 

подготовка  
  Проектирование 

индивидуальной 

образовательной траектории, 

Профессиональные пробы 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся в МОУ «Средняя школа 

№67» исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучаю-

щихся обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной 

жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация 

школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;   

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

•  развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

•  адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

•  координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 
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• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп;  

•  создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив школы) включает следующие формы деятельности, представленные в таблице. 

Организационно-педагогический этап 

по вовлечению подростков в социальную деятельность 

Форма 

деятельности 
Содержание деятельности 

Мотивация Авансирование положительного восприятия школьниками 

предстоящей социальной деятельности - обеспечение социальных 

ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов 

Создание ситуации 

выбора форм и 

способов 

Информирование обучающихся о пространстве предстоящей 

социальной деятельности, способах взаимодействия с различными 

социальными субъектами, возможностях самореализации в нем; 

статусных и функциональных характеристиках социальных ролей 

Участие в 

социальных пробах 

• обучение школьников социальному взаимодействию: участие в 

создании и осмыслении норм и правил межличностного, 

группового, коллективного взаимодействия; 

• освоение продуктивного опыта решения задач социальной 

деятельности, имеющегося в школьной практике; 

• пробное решение задач в рамках отдельных социальных проектов 

Инициирование 

и поддержка 

социальных 

инициатив 

Содействие школьникам в организации планирования 

обучающимися собственного участия в социальной деятельности, 

исходя из индивидуальных особенностей, в опробовании 

индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности: 

• выявление проблем, требующих приложения усилий; 

• постановка собственных целей; 

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций 

выбора; 

• проектирование социальных действий для решения проблемы 

Рефлексия Содействие подросткам в освоении механизма рефлексии: 

• выявление соответствия результатов деятельности поставленным 

целям; 

• помощь в осмыслении выбора средств достижения поставленных 

целей; 

• осмысление подростком затруднений при реализации социальной 
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деятельности; 

• содействие в обнаружении новых возможностей (опыта) 

 

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

•  регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, 

так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

•  владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, в эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого у человека.  

Миссия средой школы №67 в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования - дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
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общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными 

социальными статусами.  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся осуществляется в 

процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся 

с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 

социальных партнеров. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 

Формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

№ 

п/п 

Форма педагогической 

поддержки 

Содержание деятельности Методы реализации 

1 Познавательная 

деятельность 

организация и поддержка 

различных форм сотрудничества и 

взаимодействия обучающихся друг 

с другом и учителем в ходе 

освоения учебного материала 

урочная 

деятельность в 

рамках системно-

деятельностного 

подхода 

2 Общественная 

деятельность 

формирование у обучающихся 

социальных навыков и 

компетентности, развитие 

гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и 

понимания своего общественного 

долга 

деятельность 

органов школьного 

самоуправления 

«Совет 

обучающихся» и 

общественных 

организаций школы, 

включение 

обучающихся в 

общественно 

значимые дела, 

социальные и 

культурные 

практики 

3 Трудовая деятельность развитие способности преодолевать 

трудности в реализации своих 

потребностей, формирование 

отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету 

трудовая 

деятельность, 

связанная с 

учебными 

занятиями, ручной 

труд, занятия в 

учебных мастерских, 

общественно 
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полезная работа 

 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления в школе очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

имеют возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создает условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным 

процессом; 

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации 

являются родители обучающегося (законные представители). Ниже  представлены 

основные формы взаимодействия образовательной организации с семьей обучающегося.  

Основные формы взаимодействия школы с семьей обучающегося 

Индивидуальные Коллективные С участием детей 

Беседа с родителями 

непосредственно или 

опосредованно (по телефону 

или используя Интернет). 

 

Консультации по отдельным 

вопросам. 

 

Переписка с родителями 

Посещение семьи 

воспитанника 

 

 

Использование 

возможностей кабельного 

телевидения (лекции, 

беседы со специалистами, 

приглашение интересных 

людей,  выступление 

директора школы‚ 

председателя 

общешкольного 

родительского комитета, 

школьного психолога и  

социального педагога, 

демонстрация фильмов и т. 

п.). 

Родительские собрания. 

Лектории. 

Дни открытых дверей и 

открытые уроки для 

Организация совместного 

досуга: праздники, вечера, 

концерты, семейные 

конкурсы, спектакли. 

Родительские школы по 

интересам 

Общественные смотры 

знаний, творческие отчеты 

по предметам. 

Турниры знатоков. 

Тренинги 
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родителей. 

Тренинги. 

Педагогические 

конференции и вебинары 

(телекоммуникационные 

компьютерные 

конференции), диспуты и 

вечера вопросов и ответов. 

Практикумы. 

Демонстрация кино- и видео 

фильмов на педагогические 

темы и последующее их 

совместное обсуждение 

 

Организация и проведение социальных и культурных практик могут 

осуществляется педагогами совместно с квалифицированными специалистами других 

образовательных учреждений (разных типов, видов и уровней), учреждений культуры и 

искусства (музеи, галереи, библиотеки, театры), общественные организации (клубы, 

ассоциации) и т. п. 

Формы участия специалистов и социальных партнеров  

по направлениям социального воспитания 

 

Партнер по 

совместной 

деятельности 

Направления совместной 

деятельности 

Технология  совместной 

деятельности 

 ГБУЗ ЯО «КБ № 3 Воспитание здорового и 

безопасного образа жизни 

- Диспансеризация; 

- Выступления на Дне здоровья 

Централизованная 

система библиотек г. 

Ярославля, 

библиотека-филиал 

№1 им. А.П. Гайдара 

Воспитание ценностного 

отношения к книге, 

эстетическое воспитание 

- Встречи с интересными людьми 

- Организация диспутов, дискуссий 

и круглых столов 

- Участие в гражданско-

патриотических квест-играх, 

конкурсах, викторинах 

Благотворительный 

фонд «Зоо забота» 

(приют «Ковчег») 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Благотворительные акции по сбору 

корма животным 

Музеи, галереи, 

театры г. Ярославля 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

эстетическое воспитание 

Регулярное посещение музеев, 

галерей, театров г. Ярославля по 

планам классного руководителя и 

учителей-предметников 

Военкомат Воспитание Дни допризывной молодежи 
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гражданственности, 

патриотизма 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Воспитание социальной 

ответственности 

Дни профилактики 

ДК «Гамма» Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

эстетическое воспитание 

Участие в конкурсах 

Центр 

профессиональной 

ориентации и 

психологической 

поддержки «Ресурс» 

Воспитание личности, 

способной ставить цели и 

строить жизненные планы 

Реализация программы 

профориентации 

МУ ГЦ ППМС Воспитание отношения 

обучающихся к семье и 

родителям 

Реализация программы семейного 

воспитания 

ГАО ЯО «Центр 

патриотического 

воспитания» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, нравственных 

чувств, убеждений 

Выступления на общешкольных 

мероприятиях, участие в 

исторических лекториях, квестах, 

форумах, съездах 

МОУ ДО 

«Ярославский 

детский морской 

центр им. адмирала 

Ф.Ф. Ушакова» 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, нравственных 

чувств, убеждений 

Участие в исторических лекториях, 

квестах, форумах, съездах 

 

2.3.7.  Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Сложную систему мероприятий по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни можно представить в виде следующих моделей: 

 модель рациональной организации образовательной деятельности и 

образовательной среды 

 модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

 модель профилактической работы 

 модель просветительской и методической работы 

Составляющие компоненты модели рациональной организации 

образовательной деятельности и образовательной среды представлены в следующей 

таблице. 

 

Модель рациональной организации образовательной деятельности 

 

Компонент модели 
Содержание  компонента 

модели 

Механизмы реализации компонента 

модели 
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Технология 

здоровьесберегающего 

урока 

предупреждение 

утомления обучающихся, 

поддержание их 

умственной 

работоспособности и 

активизация 

обучающихся 

 создание благоприятного 

социально-психологического климата в 

классе; 

 смена видов деятельности, что 

является профилактикой утомления и 

создает ситуацию успеха для 

обучающихся, реализующих себя во 

время урока в разных видах учебной 

деятельности; 

 использование физкультминуток 

на уроке для снятия 

психоэмоционального напряжения, 

профилактики общего, умственного и 

зрительного утомления, снятия 

статической нагрузки 

Технология создания 

благоприятного 

социально-

психологического 

климата 

обеспечение 

эмоциональной 

комфортности, 

позитивного 

психологического 

самочувствия и 

социальная адаптация 

взрослеющего человека 

 формирование уклада школьной 

жизни 

 формирование  учебных групп в 

классе с опорой на микроклимат, что 

способствует благоприятному социально-

психологическому климату в учебном 

коллективе; 

Коммуникативно-

диалоговые 

здоровьесберегающие 

технологии 

организация 

продуктивного 

взаимодействия в 

общении с 

обучающимися 

 взаимодействие учителя с 

педагогом-психологом и социальным 

педагогом в контексте сопровождения 

личности в учебно-воспитательном 

процессе; 

 

 

 

 

 

Составляющие компоненты модели организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы представлены в следующей таблице. 

 

 

 

Модель организации физкультурно-спортивной  и оздоровительной работы 

 
Компонент 

модели 

Содержание 

компонента 
Механизмы реализации компонента 
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Физкультурно-

оздоровительные 

 технологии 

повышение культуры 

физического здоровья 

обучающихся, их 

физическое развитие, 

укрепление здоровья и 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни посредством 

двигательной 

активности на уроках 

физкультуры и 

занятиях в спортивных 

секциях 

 комплекс оздоровительных упражнений 

(утренняя гимнастика, динамическая гимнастика, 

ритмическая гимнастика;  гимнастика для глаз;  

пальчиковая гимнастика; дыхательная гимнастика; 

упражнения на профилактику плоскостопия и 

формирование правильной осанки; подвижные и 

спортивные игры и др.) 

 комплексная оценка здоровья обучающихся; 

 оформление листа здоровья 

Медико-

гигиенические 

технологии 

сохранение и 

профилактику 

здоровья школьников 

под наблюдением 

медицинского 

персонала в 

соответствии с 

медицинскими 

требованиями и 

нормами 

 организация  мониторинга здоровья 

школьников; 

 разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

 организация и контроль питания школьников; 

 контроль за физическим развитием 

обучающихся; 

 организация профилактических мероприятий 

и «Дня здоровья»; 

 контроль и обеспечение требований 

СанПиНов; 

 помощь в организации здоровьесберегающей 

внутришкольной среды 

Лечебно-

профилактически

е технологии 

обеспечение 

восстановления 

физического здоровья 

школьников 

 проведение медицинских осмотров 

школьников в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в 

области здравоохранения; 

 организация мониторинга здоровья 

школьников, динамики состояния их здоровья; 

 организация и контроль питания детей; 

 организация профилактических мероприятий; 

 организация контроля и помощь в 

обеспечении требований СанПиНов; 

 содействие в проектировании и 

формировании здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательной организации; 

 содействие в здоровьесозидающей 

деятельности участникам образовательного 

процесса; 

 обеспечение охраны здоровья педагогов; 

 участие в проведении тематической работы с 

родителями обучающихся, направленной на их 

просвещение, повышение культуры здоровья и 

здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек. 
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Модель профилактической работы в школе выстроена через технологию 

профилактики употребления ПАВ несовершеннолетнимипосредством Программы 

профилактики. Программа профилактики включает направления деятельности, 

способствующие: 

  формированию социального здоровья личности; 

  формированию здоровьесозидающего поведения школьников; 

 повышению культуры здоровья участников образовательного процесса; 

 просвещению  – адекватному информированию обучающихся о рисках 

табакокурения; 

 развитию навыков критического мышления, навыков саморегуляции и 

коммуникативной компетенции школьников; 

  формированию сознательно-ответственной позиции школьников в 

отношении индивидуального и общественного здоровья; 

   формированию навыков отказа от пробы предлагаемого ПАВ. 

В отношении несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, наркотические средства, психотропные вещества и 

одурманивающие вещества, органы и учреждения системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую 

работу. 

Согласно Всемирной организации здравоохранения, профилактика наркомании 

подразделяется на первичную, вторичную и третичную. Образовательная организация как 

орган системы профилактики правонарушений выполняет задачи первичной 

профилактики. 

Первичная профилактика наркомании происходит путем информирования 

обучающихся и их родителей, формирования мотивации на социально-поддерживающее 

поведение и заключается: 

– в пропаганде здорового образа жизни; 

– в воспитании активной ценностно-ориентированной жизненной позиции 

личности; 

– в сокращении факторов риска наркотизации. 

К задачам первичной профилактики относят:  

 выявление среди подростков «группы риска»;  

 создание в общеобразовательных организациях условий для отчуждения от 

психоактивных веществ;  

 подготовка учителей, социальных педагогов и педагогов-психологов к 

реализации позитивной профилактики в школе, способствующей развитию навыков 

общения, самостоятельного принятия решений, сопротивления негативным проявлениям, 

управления своим эмоциональным состоянием;  
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 работу с родителями. 

Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, 

может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной 

школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником информации для 

другого коллектива, других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, 

служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, 

обеспечивает межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на возникающие в жизни 

школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее 

из ряда традиционных занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные 

абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно 

использовать информационные ресурсы сети Интернет. 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на уровне основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

• по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры;  

• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

• реализации модульных образовательных программ;  

• просветительской работы с родителями (законными представителями).  

Эта деятельность способствует формированию уобучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умению вести здоровый и безопасный образ жизни.  
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы 

включает:  

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся и работников образования;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков;  

• оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок не-обходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем;  

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчете на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психолог, медицинские работники); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы.  

Организация питания осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования».  

Для питания обучающихся отведены две перемены по 15 и 20 минут, все остальные 

перемены 15 или 10-минутные, что позволяет обучающимся восстановить умственные и 

физические способности до начала следующего урока.  

Функционирует столовая-доготовочная, обеспечивающая обучающихся  

завтраками и обедами. Основная масса обучающихся завтракает после 2-го и 3-го уроков, 

обедает после 5-го и б-го уроков. Режим питания детей является оптимальным, хорошо 

зарекомендовавшим себя в течение длительного времени и наиболее подходящим к 

условиям школы.  
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В реализации вопросов по созданию условий, обеспечивающих нормативное и 

качественное питание учащихся, проводились следующие мероприятия. Приказом 

директора школы созданы комиссии: 

•  по контролю за организацией и качеством питания;  

• бракеражная комиссия по проверке качества приготовленныу блюд.  

В школе  наряду с организованным питанием для всех учащихся работает буфет. В 

нем постоянно присутствует не только выпечка комбината питания и школьной столовой, 

но и соки, фрукты.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительно работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
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повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.п.);  

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слетов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы школе 

предполагает также регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) в школе 

включает:  

• лекции, семинары, консультации; экологическое просвещение родителей;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры 

и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной  

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в образовательной организации строится на следующих 

принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение  процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях –  недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения;  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Основные формы поощрения представлены в таблице. 

Уровни Формы поощрения 

Класс  Портфолио 

 Рейтинг 

 Грамоты 

 Дипломы 

Школа  Рейтинг 

 Конкурс «Ученик года» 

 Ценные призы и подарки 

 Грамоты 

 Дипломы 

 Доска почета 

Социум  Стипендии депутатов, спонсоров 

 Ценные призы и подарки 

 Грамоты, дипломы 

 Публикации в СМИ 
 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Критерии Показатели Инструментарий 

мониторинга, 

методики 

степень обеспечения в 

образовательной 

организации жизни и 

здоровья обучающихся, 

формирования 

здорового и 

уровень информированности 

педагогов о состоянии здоровья 

обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том 

числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся 

- заполнение листка 

здоровья 

- анализ заболеваемости 
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безопасного образа 

жизни 

уровень информированности о 

посещении спортивных секций и 

регулярности занятий физической 

культурой 

Анализ информации 

степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся 

анализ планов ВР  

уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в 

образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе 

Анализ планов ВР 

уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

Работа по 

индивидуальным 

планам 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды, 

- анализ мероприятий 

- Анализ внеучебной 

нагрузки  

-анализ питания 

- Оценка степени 

удовлетворенности 

родителей и 

обучающихся 

реализацией различных 

аспектов 

здоровьесбережения в 

гимназии 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

организации физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

работы 

-кол-во мероприятий, 

кол-во учащихся 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий  

профилактической работы 

-кол-во мероприятий, 

кол-во учащихся 

- кол-во случаев 

употребления ПАВ 

 реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по  

формированию осознанного 

отношения к собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни, навыков 

оценки собственного 

функционального состояния 

-анализ портфолио 

-анкетирование 

-анализ адекватности 

тематики, форм и 

содержания 

мероприятий задачам 

обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного 

образа жизни 
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реалистичность количества и 

достаточность мероприятий по 

формированию у обучающихся 

компетенций в составлении и 

реализации  рационального режима 

дня и отдыха (тематика, форма и 

содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и 

безопасного образа жизни); 

- анализ адекватности 

тематики, форм и 

содержания 

мероприятий задачам 

обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

уровень безопасности для 

обучающихся среды 

образовательной организации, 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий;  

- уровень травматизма 

- анализ мероприятий 

согласованность мероприятий, 

обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование 

здорового и безопасного образа 

жизни, с медиками и родителями 

обучающихся 

-анализ взаимодействия 

с родителями 

 

привлечение к организации 

мероприятий профильных 

организаций, родителей, 

общественности и др. 

-кол-во мероприятий с 

привлечением 

социальных партнеров 

степень обеспечения в 

образовательной 

организации 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся, 

выражается в 

следующих 

показателях: 

уровень информированности 

педагогов (прежде всего классных 

руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в 

сообществах обучающихся 

(специфические проблемы 

межличностных отношений 

школьников, обусловленные 

особенностями учебных групп, 

спецификой формирования 

коллектива, стилями 

педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д. 

-Анализ социометрии 

-анализ стилей 

педагогического 

руководства 

 

периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных 

отношений в ученических классах 

-отчет психолога 

степень конкретности и измеримости 

задач по обеспечению в 

образовательной организации 

позитивных межличностных 

отношений обучающихся, уровень 

-Анализ планов ВР 
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обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, 

учебной группе 

уровень дифференциации работы 

исходя из социально-

психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся; 

социальный паспорт 

класса, гимназии 

состояние межличностных 

отношений обучающихся в 

ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные); 

Анкетирование  

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

обеспечивающих работу с лидерами 

ученических сообществ,  

Уровень 

самоуправления 

 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

обеспечивающих недопущение 

притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений 

между  микро-группами, между 

обучающимися и учителями, 

обеспечение в группах учащихся 

атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу    

- Динамика результатов 

социометрии 

-анкетирование 

-анализ соответствия 

мероприятий по 

тематике, форме и 

содержанию задачам 

обеспечения 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

 согласованность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

-кол-во мероприятий 

проведенных 

психологом 

 

степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования   

уровень информированности 

педагогов об особенностях 

содержания образования в 

реализуемой образовательной 

программе 

степень информированности 

педагогов о возможностях и 

проблемах освоения обучающимися 

данного содержания образования 

Методика ГИТ 

 

уровень информированности 

педагогов о динамике академических 

достижений обучающихся, о 

типичных и персональных 

трудностях в освоении 

Отчет кл. руководителя 
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образовательной программы 

степень конкретности и измеримости 

задач содействия обучающимся в 

освоении программ общего и 

дополнительного образования, 

уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в 

образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе 

уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения 

отдельных категорий обучающихся 

Анализ планов работы 

кл. руководителей 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, 

обеспечении академических 

достижений одаренных 

обучающихся, преодолении 

трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение 

образовательной среды (тематика, 

форма и содержание которых 

адекватны задачам содействия 

обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного 

образования); 

Анализ кол-ва и 

качества мероприятий 

 согласованность мероприятий 

содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного 

образования с учителями 

предметниками и родителями 

обучающихся 

Анализ карты занятости 

внеурочной 

деятельностью 

вовлечение родителей в 

деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся восвоению 

образовательной программы 

основного общего образования. 

Анкетирование 

родителей 

степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

уровень информированности 

педагогов о предпосылках и 

проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, 

гражданственности, формирования 

экологической культуры. 

Оценка личностных 

результатов 
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личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

народа России 

уровень информированности об 

общественной самоорганизации 

класса; 

анкетирование «Уровень 

развития 

самоуправления» 

степень конкретности и измеримости 

задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания 

уровень обусловленности 

формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, 

учебной группе; 

при формулировке задач учтены 

возрастные особенности, традиции 

образовательной организации, 

специфика класса. 

Анализ плана ВР 

степень корректности и 

конкретности принципов и 

методических правил по реализации 

задач патриотического, 

гражданского, экологического 

воспитания обучающихся; 

наблюдение 

реалистичность количества и 

достаточность мероприятий 

(тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

-кол-во мероприятий 

-кол-во чел приняло 

участие 

 

согласованность мероприятий 

патриотического, гражданского, 

трудового, экологического 

воспитания с родителями 

обучающихся 

 -кол-во  мероприятий 

проведенных совместно 

с родителями 

привлечение к организации 

мероприятий профильных 

организаций родителей, 

общественности и др 

 -кол-во  мероприятий 

проведенных с 

помощью социальных 

партнеров 
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся представлены в п.2.3.10  Программы. 
 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника основной школы"): 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной языки, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы. 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования включает такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование 
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экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Поэтому 

Программа направлена, прежде всего, на достижение личностных результатов обучающихся. 

Направление Программы 
Планируемые результаты 

(У выпускника сформированы) 

Духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся 

 осознание российской гражданской идентичности: 

патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

 осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

 гуманистические, демократические и традиционные 

ценности многонационального российского общества; 

 чувство ответственности и долга перед Родиной; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 эстетического сознания через освоение 
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художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера 

Социализация и 

профессиональная ориентация 

обучающихся 

 ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 принятие социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов 

деятельности 

Формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

 осознание ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и 
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жизни коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах 

Формирование экологической 

культуры 

 осознание основ экологической культуры 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Программа обеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого- 

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательной 

деятельности всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности учебной 

деятельности;  

 использование адаптированных образовательных программ основного общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками 

образовательных отношений, специальных учебных и дидактических пособий; 

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь.  

Программа содержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 
общего образования;  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования; 
3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 
4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
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институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности;  
5) планируемые результаты коррекционной работы. 

 
Программа будет разработана при наличии обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

3.1.Учебный план 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). Основная образовательная программа основного общего образования 

может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Учебные планы обеспечивают 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 

устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);родной язык и родная литература (родной 

язык, родная литература);иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-

нравственной культуры народов России; естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности).  

Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

(Ежегодное приложение       «Учебный план основного общего образования») 



 

117 

 

 

 

Вариант № 1 

Примерный недельный учебный план основного общего образования  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Вариант № 2 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

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-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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Вариант № 3 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(второй иностранный язык) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

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-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала 

и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров);сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 

(Ежегодное приложение «Календарный учебный график») 
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3.1.2 План внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа основного общего образования школы 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Внеурочная 

деятельность предусматривается в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, кружки, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, индивидуальные занятия, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения, экскурсии, беседы, игры, психологические тренинги  и 

другие формы, отличные от урочной. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей в средней школе  № 67 реализуется модель 

плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы обучения, воспитания,  развития и 

социализации. Модель предполагает, что в ее реализации принимают участие 

педагогические работники школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, библиотекарь).   

Внеурочная деятельность  в 5-9 классах реализуется через регулярные курсы и 

нерегулярные мероприятия (экскурсии, олимпиады, соревнования, родительские 

инициативы, организацию  отдыха в каникулярный период, дистанционное обучение).  

Для регулярных курсов разрабатываются рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности. Содержательной и критериальной основой для которых являются 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (1020 часов за пять лет обучения) с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся, возможностей средней школы № 67. Распределение часов 
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внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от 

возможностей ОО, кадрового обеспечения, запроса родителей учащихся (законных 

представителей).  

Распределение  часов внеурочной деятельности по годам  

Вид деятельности 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Внеурочная деятельность 6 часов 6 часов 6  часов 6 часов 6 часов 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Количество часов за год 204 часа 204 часа 204 часа 204 часа 204 часа 

Итого 1020 часов 

Результатом внеурочной деятельности может быть любая из следующих работ 

(событий): групповой или индивидуальный проект, тест, личные достижения, участие в 

олимпиадах, викторина, интеллектуальная  игра, видео ролик, творческий отчет, 

презентация, участие в акциях, соревнованиях  и мероприятиях, конкурсы, оценка личных 

достижений и другие.  

Дорожная карта организации внеурочной деятельности 

Сроки ВШК качества 

результатов 

ВШК качества процесса ВШК качества управления 

1. 

Сентябрь 

1. Уровень 

личностных и 

метапредметных  

результатов 

учащихся 5 классов 

(стартовая 

диагностика) 

 1. Режим организации 

внеурочной деятельности 

2. Организация выборов 

ученического 

самоуправления. 

1.Состояние документации 

учителя: содержание 

рабочих программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования,  

2.Состояние документации 

педагога-психолога, 

социального педагога  

2. 

Октябрь 

 1.Участие в 

предметных 

олимпиадах 

школьного этапа; 

 

1. Соблюдение требований 

по ведению школьной 

документации учителями-

предметниками, классными 

руководителями; 

2. Соблюдение единых 

требований к учащимся, 

режимных условий 

образовательного процесса;  

1. Состояние документации 

классного руководителя: 

содержание планов 

воспитательной работы; 
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Ноябрь  1.Реализация требований по 

сохранению здоровья 

учащихся в 

образовательном процессе;  

1. Посещаемость занятий 

внеурочной деятельностью. 

декабрь 1. Участияе в 

предметных 

олимпиадах 

муниципального 

этапа; 

2. 

Результативность 

участия учащихся в   

проектной и 

исследовательской 

деятельности в 9 

классах. 

1.Работа классных 

руководителей по 

реализации плана духовно-

нравственного 

направления. 

2. Качество деятельности 

классного руководителя по 

организации внеурочной 

деятельности учащихся. 

 

Январь 1.Уровень 

адаптации 

учащихся 5-х кл.; 

  

Февраль Результативность 

участия учащихся в   

проектной и 

исследовательской 

деятельности в 5-6 

классах. 

 1. Работа классного 

руководителя с портфолио 

учащихся; 

 

Март 1.Уровень 

личностных и 

метапредметных 

результатов 

учащихся 8 кл.   

  1.Реализация программы 

воспитательной работы 

класса 

 

Апрель 1.Результативность 

участия учащихся в   

проектной 

деятельности в 5-7 

классах. 

 1.Посещаемость занятий 

внеурочной деятельностью. 
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май 1.Результаты 

внеурочной 

деятельности 

школьного уровня 

в форме 

творческого сбора. 

2. Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях 

муниципального и 

регионального 

уровня; 

 

 

 

 

1. Качество деятельности 

по организации и 

проведению предметных 

событий в ОУ; 

2. Качество организации 

внеурочной деятельности: 

диагностика 

удовлетворенности 

участников 

образовательного процесса 

организацией внеурочной 

деятельностью, 

вовлечѐнность 

обучающихся во 

внеурочную  деятельность. 

 1. Полнота, своевременность 

и правильность ведения 

школьной документации 

всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. Реализация годового плана 

внеурочной деятельности, 

программы воспитания и 

социализации, 

воспитательных планов 

классных руководителей. 

3. Работа классных 

руководителей по 

реализации плана 

воспитательной работы 

класса и годового плана 

внеурочной деятельности. 

 

Структурные  компоненты дорожной карты являются основой для составления 

годового плана внутришкольного контроля средней школы № 67. 

(Приложение     «План внеурочной деятельности основного общего 

образования на текущий учебный год») 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации основной образовательной программы (далее - система 

условий) разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Взаимодействие с другими субъектами образовательной политики: 

 Департамент образования Ярославской области; 

 Департамент образования мэрии города Ярославля 

 Государственный пожарный надзор 

 Роспотребнадзор 

 Центры:  

-ЦФКиС «Медведь», 

-экологический центр «Родник». 

-муниципальное учреждение Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и  социальной помощи 

 

Система условий опирается на локальные акты школы, нормативные правовые акты 

муниципального, регионального, федерального уровней. 

Система условий  содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования;   

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной  

среды: 

 обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;   

 гарантирующей  охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 преемственных по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

возрастного психофизического развития обучающихся при получении основного 

общего образования.  
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Условия реализации основной образовательной программы обеспечивают для 

участников образовательных отношений возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования  всеми  обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

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

использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентации; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических 

работников и тьюторов; 

 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 организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленного на повышение эффективности 

образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных 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) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
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современных механизмов финансирования. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включают:  

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 
 

Средняя школа № 67, осуществляющая образовательную деятельность, 

реализующая основную образовательную программу основного общего образования, 

укомплектована квалифицированными кадрами согласно штатному расписанию.  

(Приложение    «Штатное расписание») 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственной или муниципальной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность - также квалификационной категории. 
Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям 

устанавливается при их аттестации. 
Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивается 

освоением работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

В системе образования созданы условия для: комплексного взаимодействия 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающего 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; оказания постоянной 

научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических 

работников по вопросам реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню квалификации Количество 

работников 

Руководитель  

образовательн

ого 

учреждения  

 

 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную  

работу  

образовательного 

учреждения.  

 

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. 

1 

Заместитель  

руководителя  

 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей,  

разработку учебно-

методической 

и иной документации.  

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

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. 

3 

Учитель  

 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей  

Культуры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения  

образовательных  

программ. 

 

Высшее профессиональное 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. 

36 

Педагог- 

организатор  

 

Содействует 

развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей  

культуры 

обучающихся, 

расширению 

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. 

 

2 
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социальной  

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные и  

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских  

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых.  

 

Социальный  

педагог  

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства  

обучающихся.  

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

 

 

1 

Педагог- 

психолог 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность,  

направленную на  

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

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. 

2 

Педагог 

дополнительно

го образования  

 

 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую  

деятельность.  

 

 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований  

к стажу работы. 

Требуется 2 

Учитель 

музыки  

 

 

 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей  

и эмоциональной  

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», 

профессиональное владение техникой исполнения на 

музыкальном инструменте без предъявления 

1 
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сферы обучающихся. 

Формирует их 

эстетический 

вкус, используя 

разные виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

требований к стажу работы 

Преподаватель

- 

организатор  

основ безопас- 

ности 

жизнеде- 

ятельности  

 

осуществляет  

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом  

специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в  

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия,  

используя 

разнообразные 

формы, приѐмы, 

методы и  

средства обучения. 

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.  

1 

Библиотекарь  

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их  

духовно-

нравственном  

воспитании, 

профориентации и  

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности  

обучающихся. 

высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

1 

Лаборант  

 

 

 

следит за исправным 

состоянием  

лабораторного  

оборудования,  

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов.  

среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

3 

Бухгалтер  

 

Выполняет работу  

по ведению 

бухгалтерского учѐта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и 

стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 

2 
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операций. образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учѐту и контролю не 

менее 3 лет. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.   

Соответствие уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующей основную образовательную программу, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.                     

(Приложение   «Уровень квалификации педагогических работников») 

 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

работниками организации  дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. (Приложение «Курсы 

повышения квалификации») 
В средней школе № 67, осуществляющей образовательную деятельность, созданы 

условия для: 

Создание условий 

для: 

комплексного 

взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

обеспечивающего 

возможность 

восполнения 

недостающих 

кадровых ресурсов 

 

 Созданы кадровые условия для  

– формирования готовности  к внедрению и реализации ФГОС; 

структуры и содержания нормативных документов; новой 

системы требований к оценке результатов  образовательной 

деятельности учащихся; информационно-коммуникационных 

технологий и технологий деятельностного типа, 

способствующих формированию у обучающихся УУД; 

- формирования умений проектирования и конструирования 

компонентов образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями; 

- методического сопровождения деятельности учителей, 

классных руководителей, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов по воспитанию у детей и подростков 

патриотизма, гражданственности, нравственности 

формированию навыков здорового образа жизни; 

- развития профессиональной компетенции управленческих 

кадров в области проектирования системы управления 

образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. 
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Оказание 

постоянной научно-

теоретической, 

методической и 

информационной 

поддержки 

педагогических 

работников  по 

вопросам 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования, 

использования 

инновационного 

опыта других 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

 Созданы организационно-методические условия для 

- реализации системы методической поддержки педагогов,  

- создания механизмов адекватного и гибкого реагирования на 

актуальные запросы школ и отдельных педагогов по вопросам 

введения ФГОС; 

- организации и разработки научно-методического и 

дидактического обеспечения внедрения и реализации ФГОС. 

     Мотивационные условия предусматривают оказание 

помощи в развитии творческого потенциала и 

профессионально-личностного роста педагогических 

работников (конкурсы, фестивали, гранты, особые условия 

аттестации). 

  Информационные условия для  

- создания  единой информационной среды, обеспечивающей 

широкий, постоянный и устойчивый доступ к информации, 

связанной с реализацией ФГОС через муниципальный 

образовательный портал; 

- распространения  инновационного педагогического опыта 

через систему сетевого взаимодействия, размещение опыта 

работы в печатных изданиях. 

Работа методической службы школы позволяет  решать 

задачи организации целенаправленной деятельности 

педколлектива:  

- добиваться в учебно-воспитательном процессе для каждого 

ребенка освоения адекватных для его возраста базовых знаний 

и опыта жизнедеятельности; 

- направлять воспитательную деятельность на формирование 

социально ответственной личности, обладающей высокими 

гражданскими качествами; 

- внедрять информационно-коммуникационные технологии в 

учебно-воспитательный процесс через профессиональную 

переподготовку учителей и оснащение учебно-воспитательного 

процесса компьютерным и мультимедийным оборудованием; 

- обеспечивать  позитивную динамику в состоянии 

психофизического здоровья обучающихся и педагогов в ходе 

инновационной модернизации образовательного процесса. 
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Организация методической работы 

План реализации комплексно-целевой программы методической работы по 

введению и реализации ФГОС 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кадровые ресурсы. Уровень профессиональной компетентности педагогов школы 

Постоянно действующий 

семинар для педагогов 

школы «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

КПК «Современные 

образовательные 

технологии» ГОУ ЯО ИРО 

Дистанционное обучение 

педагогов 

Наставничество, 

консультационная 

методическая поддержка 

учителей по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС 

Работа творческих групп над 

отдельными научно-

методическими проблемами: 

 разработка основной 

образовательной        

программы школы 

 формирование ИКТ- 

компетентности 

обучающихся средствами 

своего учебного предмета 

 построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучения 

 методы диагностики 

уровня развития 

Постоянно действующий 

семинар для педагогов 

школы «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Обмен педагогическим 

опытом 

Наставничество, 

консультационная 

методическая поддержка 

учителей по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС 

Работа творческих групп над 

отдельными научно-

методическими проблемами: 

 корректировка 

основной 

образовательной        

программы школы 

 формирование ИКТ- 

компетентности 

обучающихся средствами 

своего учебного предмета 

 построение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий обучения 

 методы диагностики 

уровня развития 

школьников 

 технология 

накопительной оценки 

Наставничество, 

консультационная 

методическая поддержка 

учителей по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС 

Обобщение 

педагогического опыта 
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школьников 

 технология 

накопительной оценки 

«Портфолио». 

«Портфолио». 

 

Организация образовательного процесса 

Разработка Основной 

образовательной программы  

Внедрение деятельностного 

(компетентностного) 

подхода и соответствующих 

ему технологий обучения; 

Разработка интегрированных  

программ обучения и 

воспитания. 

Корректировка Основной 

образовательной программы  

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

Разработка 

интегрированных авторских 

программ обучения и 

воспитания. 

Разработка программы 

внеурочной деятельности. 

 

Создание системы 

внеурочной и внеучебной 

деятельности; 

Разработка системы 

накопительной оценки 

«Портфолио» в основной 

школе. 

Разработка пакета 

диагностики по предметам. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся 

Реализация программы 

«Ступени духовного роста» 

в рамках Программы 

развития 

Разработка Программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

 

Реализация программы 

«Страницы истории и 

культуры родного края» на 

базе школьного 

интерактивного  музея. 

Разработка Программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

Организация внеурочной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся с учѐтом их 

образовательных 

потребностей и интересов  

на базе школы 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательной практики 

 Разработка инструментария 

для изучения 

образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную 

деятельность 

Разработка инструментария 

для изучения динамики 

личностного развития 

ребѐнка 
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Программно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, включая создание информационной среды 

Разработка 

дифференцированных 

заданий, позволяющих 

педагогу организовать 

урочную, внеурочную и 

самостоятельную 

деятельность. 

Обеспечение доступа 

школьников к 

использованию локальной и 

глобальной сети 

Совершенствование системы 

информационного 

сопровождения родителей и 

общественности по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

Разработка программ и 

методического обеспечения 

вариативных учебных 

курсов  

Разработка 

дифференцированных 

заданий, позволяющих 

педагогу организовать 

урочную внеурочную и 

самостоятельную 

деятельность школьников. 

 

Разработка программ и 

методического обеспечения 

вариативных учебных 

курсов  

Разработка 

дифференцированных 

заданий, позволяющих 

педагогу организовать 

урочную внеурочную и 

самостоятельную 

деятельность школьников. 

Социальное взаимодействие (социальное партнерство) 

Разработка интегрированных 

образовательных программ  

Разработка 

интегрированных 

образовательных программ 

Разработка 

интегрированных 

образовательных программ  

Инновационная деятельность учреждения 

Моральное и материальное 

поощрение педагогов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью. 

 

Моральное и материальное 

поощрение педагогов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью. 

Создание банка 

продуктивного 

педагогического опыта 

Моральное и материальное 

поощрение педагогов, 

занимающихся 

инновационной 

деятельностью. 

Создание банка 

продуктивного 

педагогического опыта 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования строится по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню 

квалификации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень 

необходимых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального 
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стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее 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 ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не 

ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации. 

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

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д.  
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные 

особенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных 

результатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего  школьного  возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО   обеспечивает: 

 разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных 

дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет 

педагогам организовать  изучение учебного материала на переходном этапе 

таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли работать над 

обобщением  своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с 

другой  позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной  

образовательной  траектории); 

 формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу  в 

позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения  

незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, но уже не с позиции  

сверстника, а учителя; 

 учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подростками, что 

дает возможность педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы 

младшие подростки, выстраивая свои  учебные отношения со старшими 

подростками, могли бы сами определять  границы  своих знаний-незнаний и  

пробовать строить собственные  маршруты в учебном материале; 

 организацию образовательного процесса через возможность разнообразия 

выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

 организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и 

учителем в образовательном процессе через письменные дискуссии при работе 

с культурными текстами, в которых должны  содержаться  разные точки зрения, 

существующие в той или другой  области знания, предмете рассмотрения. 
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Этап 7-9 классы – этап  самоопределения и индивидуализации.      

На данном этапе образования ООП  основного  общего  образования содержание  

обеспечивает: 

 наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.) с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

 образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

 выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в 

заданной учебной предметной программой области самостоятельности. 

 организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  

проектирования социальных событий, предоставление обучающимся поля  для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах; 

 создание пространств для реализации разнообразных  творческих  замыслов 

обучающихся, проявление инициативных  действий. 

 

Психологическое сопровождение учебной деятельности 
В рамках данного направления деятельности психолога осуществляется работа по 

созданию условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого 

обучающегося МОУ СОШ № 67. Оно предполагает участие в формировании предметных, 

метапредметных и личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС; 

сопровождение деятельности педагогов с целью создания условий,  способствующих 

формированию и развитию детей, учѐту индивидуальных особенностей обучающихся; 

оказание помощи родителям, педагогам и администрации в совершенствовании и 

повышении эффективности образовательного процесса.  Направление реализуется при 

согласованной работе с разными участниками образовательного процесса.  

 С обучающимися – сопровождение учебной деятельности, помощь в 

достижении предметных, метапредметных и личностных образовательных результатов, 

развитии мотивационной, познавательной и эмоционально-волевой сфер. 

Консультирование по вопросам организации учебной деятельности, включая построение 

взаимоотношений в процессе учебной деятельности, оценку достигнутых результатов и 

корректировку учебных действий. Выявление трудностей обучения, их причин и путей 

преодоления; оказание помощи в построении индивидуальных образовательных 

маршрутов и др. 

С родителями – повышение уровня психологической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам закономерностей и специфики протекания 

учебной деятельности, учебной мотивации, особенностей формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования. Консультирование по выбору 

системы обучения, образовательного учреждения, профильного класса, развитию у детей 

навыков организации собственной учебной деятельности, самооценке результатов 

учебной деятельности, построению конструктивных взаимоотношений, навыков 

взаимопомощи. Сопровождение формирования ценностных оснований самоопределения 
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во время учебной и внеучебной деятельности, профилактика «выученной 

беспомощности», страха перед «двойками» и др.  

С педагогами – повышение уровня психологической компетентности по вопросам 

учебной и педагогической деятельности, участие в создании условий, способствующих 

формированию предметных, метапредметных и личностных результатов образования. 

Консультирование по организации, выбору способов и методов построения 

педагогической деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся (мотивирование, целеполагание, оценивание, организация и др.), по 

возникающим у педагогов трудностям в обучении отдельных учащихся, их причинам и 

путям преодоления, по построению индивидуальных образовательных маршрутов и др.  

С администрацией – помощь в планировании и проектировании образовательной 

деятельности с учетом специфики образовательного учреждения, выработанных целевых 

ориентиров и запланированных результатов, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; в определении и дифференциации запросов и потребностей родителей, 

выступающих в качестве заказчиков образовательных услуг. Участие и помощь в подборе 

эффективных технологий, создающих комфортную и развивающую атмосферу учебной 

деятельности, в разработке системы мониторинга образовательных результатов.  

Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности 

обучающихся (воспитанников), их социализации 
В рамках данного направления обеспечивается  содействие формированию и 

развитию социально-значимых качеств личности, а также социальных умений и навыков 

обучающихся МОУ СОШ № 67, их способности к саморазвитию, формированию системы 

значимых социальных и межличностных отношений, развитию гражданских, этических, 

духовно-нравственных установок и ценностей, предупреждению и коррекции девиантного 

поведения. Направление реализуется при согласованной работе с разными участниками 

образовательного процесса. 

С обучающимися – содействие формированию и развитию гражданских, этических, 

эстетических, духовно-нравственных установок и ценностей, качеств личности, готовой к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире (рефлексивной, личностно 

автономной, коммуникативной, с адекватной самооценкой, с навыками саморегуляции, с 

позитивной социальной позицией, гибко использующей различные социальные роли; 

профилактика, предупреждение и коррекция девиантного и делинквентного поведения.  

С родителями – развитие и повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах социализации в семье и школе, духовно-

нравственного развития, ответственного поведения, принятия личностью базовых 

национальных духовных ценностей и традиций; готовности и способности выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, профилактики неадаптивного социального 

(девиантного и делинквентного) поведения; консультирование по вопросам воспитания 

ребенка, взаимодействия с ним, развития гражданских, этических, эстетических, духовно-

нравственных установок и ценностей, качеств личности. Психологическое сопровождение 

приемных родителей на этапе подготовки, принятия решения, адаптации приемного 

ребенка в семье.  

С педагогами – помощь в создании условий для личностного развития и 

социализации обучающихся; консультирование по вопросам определения методов и 

технологий воспитательной работы с учетом индивидуальных, возрастных, культурно-

мировоззренческих особенностей обучающихся и их семей; помощь в отслеживании 

результатов формирования личности обучающихся и их социализации.  
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С администрацией – помощь в планировании, проектировании внутришкольной 

деятельности по развитию личности обучающихся и их социализации; участие в 

разработке программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения 
В рамках данного направления осуществляется деятельность по формированию 

готовности к переходу на новый образовательный уровень, определению 

сформированности компонентов готовности, совместную работу с другими участниками 

образовательного процесса по обеспечению оптимальных условий перехода на новый 

образовательный уровень. Сопровождение процесса адаптации на новом образовательном 

уровне подразумевает определение условий, в том числе индивидуальных особенностей 

обучающихся, способствующих и (или) препятствующих адаптации, работу по 

формированию и развитию качеств, способствующих успешной адаптации; 

проектирование, экспертизу и мониторинг адаптационных характеристик среды; 

определение «группы риска» по фактору школьной дезадаптации, профилактическую 

работу с этой группой.  

Направление реализуется при согласованной работе с разными участниками 

образовательного процесса.  

С обучающимися – сопровождение формирования готовности, определение уровня 

сформированности компонентов готовности к переходу на новый образовательный 

уровень, профилактика дезадаптации на новом образовательном уровне. Проведение 

профилактической работы предполагает определение «группы риска» по фактору 

школьной дезадаптации и проведение соответствующей работы с этой группой. Работа по 

адаптации на новом этапе обучения предполагает проведение коррекционной работы с 

группой обучающихся, имеющих признаки выраженной дезадаптации с учетом их 

индивидуальных особенностей, способствующих и (или) препятствующих адаптации, 

формирование и развитие качеств, способствующих успешной адаптации.  

С родителями – повышение уровня психологической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам адаптации обучающихся на разных этапах 

обучения, ее механизмов и закономерностей, причин дезадаптации, психолого-

педагогической готовности к обучению, специфики и закономерностей учебной 

деятельности, приемов и способов развития познавательной сферы детей, 

психологической поддержки, подготовки к сдаче единого государственного экзамена и 

другим формам экзаменов. Консультирование по вопросам профилактики и преодоления 

дезадаптации при переходе ребенка на новый этап обучения. 

С педагогами – повышение уровня психологической компетентности педагогов по 

вопросам преемственности при переходе из начального в среднее и из среднего в старшие 

звенья обучения, возрастным особенностям обучающихся, ведущего типа деятельности, 

особенностям организации учебной деятельности на каждом этапе обучения, механизмам 

и закономерностям протекания адаптационного процесса, возможностям психолого-

педагогической коррекции и профилактики факторов дезадаптации и др. Оказание 

помощи в создании условий перехода на новый образовательный уровень, сохранения 

психологического здоровья участников образовательного процесса. Консультирование по 

вопросам профилактики и преодоления дезадаптации при переходе ребенка на новый этап 

обучения.  
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С администрацией – помощь в планировании и проектировании процесса перехода 

с одного уровня обучения на другой с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, создании условий для оптимизации процесса адаптации на разных 

ступенях обучения, проведении психолого-педагогического мониторинга, экспертизы 

образовательной среды (безопасность, комфортность, креативность, самоуправление и 

др.). 

Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся (воспитанников) 
Это направление предполагает повышение психологической компетентности 

педагогов школы, администрации и родителей (законных представителей) по вопросам 

сохранения и укрепления различных видов здоровья (физическое, психологическое, 

социальное, нравственное, духовное). Ведется обучение способам и приемам сохранения 

и укрепления психологического, социального, нравственного и духовного здоровья 

(умение сдерживать агрессивность, умение управлять эмоциями, способы конструктивной 

коммуникации, умение осуществлять выбор референтной группы, распознавать 

«опасные» для здоровья проявления молодежных субкультур). Организовано содействие 

устранению возможных причин, предрасполагающих к девиантному поведению, 

табакокурению, алкоголизму (низкий уровень притязаний, слабая мотивация на 

достижение результата, неадекватная самооценка, акцентуации характера, низкий уровень 

рефлексии и когнитивной сложности и т.п.). Обеспечивается участие в формировании у 

обучающихся жизненной позиции, ориентированной на здоровый образ жизни, навыков 

здорового образа жизни, приѐмов и способов саморегуляции, способствующих 

поддержанию психологического здоровья, и пр.; в развитии мотивации на осознанный 

здоровый образ жизни. Оказывается психологическая помощь в случаях последствий 

нездорового образа жизни: экранной (компьютерной, телевизионной) и игровых 

зависимостей, травматизма, неврозов, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИД и т.п.  

Содержание данного направления реализуется в процессе  согласованной работы с 

разными участниками образовательного процесса.  

С обучающимися – повышение психологической грамотности в вопросах 

ответственности за собственное поведение, ориентированное на здоровый образ жизни; 

формирование установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни; 

определение особенностей психологического здоровья, выявление детей с элементами 

неблагополучия в психологическом здоровье (тревожность, агрессивность, низкая 

самооценка), проведение коррекционно-профилактической и развивающей работы, 

выделение основных установок и представлений о здоровом образе жизни, профилактика 

употребления психоактивных веществ и других видов зависимостей. Консультирование 

по вопросам формирования здорового образа жизни. Оказание помощи в преодолении 

последствий нездорового образа жизни: экранной (компьютерной, телевизионной) и 

игровых зависимостей, травматизма, неврозов, алкоголизма, табакокурения, ВИЧ/СПИДа. 

Освоение способов сохранения психологического здоровья (умение сдерживать 

агрессивность, умение управлять эмоциями, способы конструктивной коммуникации, 

умение осуществлять выбор.  

 С родителями – повышение психологической компетентности родителей 

(законных представителей) по вопросам сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

особенностям различных видов здоровья (физическое, психологическое, социальное, 

нравственное). Консультирование по вопросам снятия напряжения и профилактики 

неврозов, по психологическим проблемам обучающихся, связанным с употреблением 
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психоактивных веществ и др.; критериев психологического и социального здоровья 

(успешное прохождение возрастных кризисов, адаптация к социуму, невротические 

проявления в поведении и др.); элементов неблагополучия в психологическом здоровье 

(тревожность, агрессивность, низкая самооценка, неумение управлять эмоциями; 

внутрисемейных факторов, влияющие на психологическое здоровье старших школьников 

(стили родительского воспитания, особенности психологического климата семьи, 

особенностей детско-родительских отношений).  

С педагогами – повышение психологической компетентности по вопросам 

формирования установок и ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, развития 

навыков саморегуляции, профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании, 

компьютерной и игровой зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, 

ВИЧ/СПИД, школьного и дорожного травматизма, сохранения и укрепления своего 

собственного здоровья и здоровья учащихся. Знакомство со способами укрепления 

психологического здоровья (способы быстрой концентрации внимания, лучшего 

запоминания материала, развития мышления, приемы разумного планирование своего дня, 

стрессоустойчивость во время подготовки к ЕГЭ, позитивное мировосприятие, 

удовлетворение от любимых занятий, возможность находить для них время). 

Консультирование по вопросам формирования установок и навыков здорового образа 

жизни у обучающихся, выбора методов воздействия с учетом выявленных 

индивидуальных особенностей. Консультирование по вопросам профилактики и 

преодоления психического выгорания, в том числе с использованием методов 

диагностики уровня психологической напряженности, стрессоустойчивости, уровня 

эмоционального выгорания.  

С администрацией – помощь в планировании, разработке и реализации 

мероприятий по формированию ценностей и навыков здорового образа жизни, участие в 

разработке здоровьесберегающей образовательной среды, системы мероприятий по 

профилактике и укреплению психологического здоровья, профилактике употребления 

психоактивных веществ, формированию навыков здорового образа жизни в условиях 

конкретного образовательного учреждения. Информирование о приоритетных 

направлениях в здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения 

данного типа; современных технологиях формирования установок и навыков сохранения 

различных видов здоровья у юношества (активные методы обучения, ролевые игры, 

использование деятельности общение со взрослыми как ведущей деятельности, в которой 

формируются и развиваются высшие психические функции и новообразования, в том 

числе здоровьесберегающие компетенции). Помощь в экспертизе здоровьесберегающей 

направленности образовательной среды, проведении мониторинга психологического 

здоровья. Участие в разработке Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

 

Психологическое сопровождение профессионального самоопределения,  

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 

Деятельность в рамках данного направления нацелена на создание внешних и 

внутренних условий для активизации и осуществления обоснованного профессионального 

самоопределения, выбора направления предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, построения профессионально-образовательного проекта обучающимися с 

учѐтом их направленности, индивидуальных возможностей и социально-экономической 
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ситуации на рынке труда. Содержание деятельности включает несколько 

взаимосвязанных линий: ценностно-смысловая - формирование ценностно-

мотивационных оснований самоопределения; информационная - формирование 

информационной основы самоопределения, включая умение самостоятельно 

осуществлять поиск и структурировать необходимую информацию; целевая - 

формирование способности к целеполаганию, прогнозированию и проектированию своего 

будущего; личностная – помощь в самопознании, формировании и развитии качеств, 

необходимых для осуществления ответственного выбора и его реализации; 

операциональная – создание условий для накопления опыта выполнения различных видов 

деятельности, формирование способов осуществления профессионального 

самоопределения; эмоционально-волевая – поддержание положительного отношения к 

вопросам самоопределения, насыщение деятельности и принимаемых в этом направлении 

решений положительной энергией.  

Деятельность в рамках данного направления реализуется в процессе согласованной 

работы с разными участниками образовательного процесса.  

С обучающимися – сопровождение формирования ценностных оснований 

самоопределения, осознания значимости труда в жизни человека и общества, понимания 

важности правильного выбора профессии и профессиональной самореализации; 

накопления информационной основы (о мире профессий, структуре экономике, 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности); 

овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда, 

работой служб занятости населения и др.; формирование личностных качеств и умений, 

необходимых для осуществления осознанного и обоснованного профессионального 

самоопределения, поиска своего места в обществе, самопознания и развития собственных 

интересов и возможностей, формирования «образа Я»; осуществления социальных и 

профессиональных проб в рамках основного и дополнительного образования; проработки 

жизненных и профессиональных перспектив, выбора элективных курсов в рамках 

предпрофильной подготовки, выбора профиля обучения; построения профессионально-

образовательного проекта и определения путей его реализации.  

С родителями - повышение психологической компетентности родителей по 

вопросам профессионального самоопределения, построения жизненных и 

профессиональных перспектив. Консультирование по вопросам выбора элективных 

курсов в рамках предпрофильной подготовки, профиля обучения, построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом интересов и возможностей 

ребенка, избираемого им вида деятельности и вырабатываемых жизненных и 

профессиональных перспектив в контексте актуальной социально-экономической 

ситуации, по сопровождению профессионального самоопределения ребенка, выявлению и 

преодолению возникающих трудностей.  

С педагогами - помощь в формировании субъектной позиции обучающихся в 

процессе образовательно-профессионального выбора: осознание обучающимися 

значимости труда в жизни человека и общества, формирование ценностных оснований 

самоопределения; накопление соответствующей информационной основы; овладение 

способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием 

и профессиональной деятельностью; формирование личностных качеств и умений, 
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необходимых для осуществления осознанного и обоснованного профессионального 

самоопределения. Консультирование по выработке форм и методов работы с учетом 

особенностей обучающихся и требований меняющейся социально-экономической 

ситуации, сопровождение формирования ценностных оснований самоопределения.  

            С администрацией – помощь в планировании профориентационной работы, 

выработке направлений предпрофильной подготовки и профильного обучения с учетом 

особенностей обучающихся и требований меняющейся социально-экономической 

ситуации; в проведении мониторинга социально-профессиональной направленности, 

образовательно-профессиональных планов обучающихся. 

 

 Виды работ педагога-психолога при реализации основных направлений 

деятельности 
 Для достижения конкретных целей в рамках различных направлений деятельности 

педагог-психолог МОУ СОШ № 67 совместно с другими участниками образовательного 

процесса осуществляет определенные виды работ: просвещение, профилактика, 

консультирование, экспертиза, мониторинг и др. В зависимости от назначения все виды 

работ можно условно разделить на три группы (см. таблицу 1). 

Таблица 1  

Виды работ по психологическому сопровождению образования 

 

Группы работ Виды работ 

1. Оказание психологической помощи и 

повышение психологической 

компетентности участников 

образовательного процесса 

    психологическое просвещение 

    психологическая профилактика 

    психологическая диагностика 

    психологическое консультирование 

    психологическая коррекция и развитие 



2. Обеспечение информационно-

аналитической основы для психолого-

педагогического сопровождения 

образования 

 

социально-психологический 

мониторинг 

социально-психологическое 

проектирование 

социально-психологическая 

экспертиза 

 

3. Обеспечение качества реализуемых 

работ и услуг по психолого-

педагогическому сопровождению 

образования 

 

проектирование и планирование 

педагогом-психологом собственной 

деятельности 

работа по повышению квалификации 

информационно-методическая работа 

 

 

Оказание психологической помощи и повышение психологической компетентности 

участников образовательного процесса осуществляется в рамках психологического 

просвещения, профилактики, диагностики, коррекции и консультирования. 



 

146 

 

 

Психологическое просвещение – деятельность, направленная на формирование у 

обучающихся и их родителей, педагогических работников и руководителей 

образовательных учреждений психологической компетентности, а также потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах эффективного решения 

профессиональных задач и собственного развития.  

Психологическая профилактика – мероприятия, направленные на выявление и 

предупреждение явлений дезадаптации обучающихся в образовательных учреждениях, 

разработка и реализация профилактических программ и конкретных рекомендаций в 

отношении обучающихся и других участников образовательного процесса (родителей, 

педагогов) по оказанию им психологической помощи.  

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение обучающихся 

на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, еѐ потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, профессионального самоопределения, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации детей и подростков. 

Психологическая диагностика может проводиться специалистами как индивидуально, так 

и с группами обучающихся.  

Психологическая коррекция и развитие – активное профессиональное 

психологическое воздействие, направленное на развитие обучающихся, устранение или 

компенсацию выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 

обучающихся с затруднениями в освоении образовательной программы и нарушениями в 

поведении. Целью психологической коррекции и развития является создание условий для 

развития личности, достижение адаптации к образовательной среде, гармонизация 

личности и межличностных отношений.  

Психологическое консультирование – оказание помощи обучающимся в 

самопознании, в формировании адекватной самооценки и адаптации к реальным 

жизненным условиям, в формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, способствующих 

непрерывному личностному росту и саморазвитию и др. Консультирование педагогов и 

родителей предполагает оказание помощи в выстраивании конструктивных 

взаимоотношений с детьми, решении вопросов адаптации, профилактики 

профессионального выгорания и др. Психологическое консультирование помогает 

консультируемому лучше понять свои мысли, чувства, мотивы, поведение, чтобы прийти 

к более ясному пониманию себя, раскрытию сильных сторон (ресурсов) и использованию 

их для решения возникающих трудностей и проблем, совершенствования 

целенаправленных действий, эффективного распоряжения собственной жизнью.  

 

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по психологическому 

сопровождению образования  
Социально-психологическое проектирование – разработка системы социально-

педагогических и психологических мероприятий для решения задач обучения, воспитания 

и развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

восприимчивости к различного рода педагогическим технологиям, возможности усваивать 

предлагаемые объемы информации, обеспечения психологического благополучия и т.д. 

Психологическая составляющая в образовательном проектировании призвана сохранять и 

укреплять психическое и социальное здоровье и эмоциональное благополучие всех 

участников проектных изменений, содействовать созданию благоприятных условий для 
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обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, восприимчивости к различного рода педагогическим 

технологиям.  

Социально-психологическая экспертиза – оценка соответствия образовательной 

среды (образовательных программ, учебных пособий, образовательных маршрутов и т.п.) 

поставленным образовательным, развивающим и воспитательным задачам, а также 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. Целью психологической 

экспертизы является обеспечение безопасной, развивающей, психологически комфортной 

среды, в которой растѐт, обучается и воспитывается ребѐнок; гуманизация средств и 

способов воспитательного воздействия на развивающуюся личность; защита 

«пространства детства» от деструктивного воспитательного и психологического влияния. 

Психологическая экспертиза является важной основой для принятия решения об 

изменении условий образовательной среды, о совершенствовании образовательного 

процесса.  

 Социально-психологический мониторинг – система информационно-

аналитического сопровождения процессов, в т.ч. инновационных, в образовании, 

позволяющая администрации, педагогическому коллективу образовательного учреждения, 

органам управления образованием осуществить анализ воздействия психолого-

педагогических и педагогических технологий на качество обучения и личностные 

изменения обучающихся; принимать управленческие решения и распределять кадровые, 

финансовые и иные ресурсы, основываясь на объективных данных. 

 

Обеспечение качества реализуемых психологических услуг и деятельности по 

психолого-педагогическому обеспечению образования  

 

Для обеспечения качества реализуемых психологических услуг и деятельности по 

психолого-педагогическому обеспечению образования используется: 

Проектирование и планирование педагогом-психологом собственной деятельности 

– определение педагогом-психологом целей, задач, результатов собственной 

деятельности, а также путей, способов и необходимых ресурсов для их достижения.  

Работа по повышению квалификации – деятельность, направленная на повышение 

компетентности педагога-психолога в области решения приоритетных задач.  

 Информационно-методическая работа – деятельность, направленная на 

повышение уровня информационно-методического обеспечения педагога-психолога в 

целях компетентного и эффективного решения поставленных задач, включая подбор, 

систематизацию, разработку методических средств, совершенствование форм и методов 

работы, отработку новых технологий. 

 



 

148 

 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 
 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 
 обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, возможность 

исполнения требований Стандарта;  
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая внеурочную деятельность;  
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 
 
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. (С учетом положений части 2 статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст.7598; 2013, № 19, ст.2326; 23, ст.2878; № 27, ст.3462; № 30, 

ст.4036; № 48, ст.6165; 2014, № 6, ст.562, ст.566; № 19, ст.2289; № 22, ст.2769; № 23, ст.2933; № 

26, ст.3388; № 30, ст.4257, ст.4263). 
Наименование услуги Предоставляются Не 

предоставляются 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения 

+  

сетевые формы реализации образовательных программ  + 

образовательные технологии +  

специальные условия получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

+  

обеспечение дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам 

+  

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных настоящим Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

+  
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исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования производится за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предоставляемой учредителем 

учреждения. 

Размер субсидии определяется из расчета норматива бюджетного финансирования на одного 

обучающегося в год и объема муниципального задания (количества обучающихся). 

(Ежегодное приложение «План финансово-хозяйственной деятельности») 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

Направления 

финансирования 

Определение нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере 

образования 

направленность (профиль) 

образовательных программ  

в расчете на одного обучающегося по каждому уровню 

образования в соответствии с заявленными профилями ФГОС 

формы обучения в расчете на одного обучающегося по каждому уровню 

образования в соответствии с ФГОС по очной форме 

обучения 

сетевая форма реализации 

образовательных программ 

при наличии сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий 

внеурочная деятельность расчетная учебная нагрузка внеурочной деятельности 

рассчитана для обучающихся 5 - 12 классов 

общеобразовательных организаций, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, и составляет 6 учебных часов в неделю. 

специальные условия 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ 

для создания специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

расчете на одного обучающегося  

для организации индивидуального обучение на дому по 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется 

общеобразовательной организацией в отношении 

обучающихся, которым по состоянию здоровья в 

соответствии с заключением лечебно-профилактического 

учреждения рекомендовано обучение на дому согласно 

предоставленным документам. 
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дополнительное 

профессиональное 

образование педагогическим 

работникам, 

для обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам согласно штатному 

расписанию и программы профессионального образования 

школы и КПК 

безопасные условия обучения 

и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся 

Для обеспечения реализации 41 статьи 273-ФЗ безопасные 

условия обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся 

 

(Приложение ежегодные ПФХД, муниципальное задание, расчет суммы по нормативу 

бюджетного финансирования по средней школе № 67) 
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1.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 
2) соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности  

 

Наименование Соответствуют Не соответствуют Обоснование 

необходимых 

изменений 

Требования к 

водоснабжению +   

Канализации +   

Освещение +   

Воздушно-тепловому 

режиму 

+   

архитектурным 

особенностям здания 

организации 

+   

Территории +   

Отдельным помещениям +   

Средствам  обучения +   

Учебному оборудованию  + План по 

ресурсному 

обеспечению 

программы  

развития школы, 

перспективные 

планы развития 

кабинетов 

 

 

Наименование 

Соотве

тствую

т 

Не 

соот

ветс

тву

ют 

Обоснование 

необходимых 

изменений 

Требований к санитарно-бытовым условиям 

оборудование 

Гардеробов +   

Санузлов  - Предписание 

Роспотребнадзора 
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Мест личной гигиены    

в учебных кабинетах и 

лабораториях рабочих мест учителя 

и каждого обучающегося 

+   

учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха 

 -  

комнаты психологической 

разгрузки 

 -  

административных кабинетов 

(помещений); 

+   

помещений для питания 

обучающихся, хранения и 

приготовления пищи 

+   

транспортное обеспечение 

обслуживания обучающихся 

 -  

соблюдение 

строительных норм и правил +   

требований пожарной безопасности 

и электробезопасности 

+   

требований охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

+   

требований к транспортному 

обслуживанию обучающихся 

 -  

требований к организации 

безопасной эксплуатации улично-

дорожной сети и технических 

средств, организации дорожного 

движения в местах расположения 

общеобразовательных организаций; 

+  Ремонт 

асфальтового 

покрытия во дворе 

школы 

требований к организации 

безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях 

+  Ремонт большого 

спортивного зала 

установленных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

+   

архитектурную доступность 

(возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

 -  
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инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность). 

 

Здание организации, осуществляющей образовательную деятельность, набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, 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 соответствовуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 

основную образовательную программу основного общего образования, имеет 

необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), административной и хозяйственной 

деятельности: 

 

Условия Наличие Соответст

вие 

Обоснова

ние  

Обеспечивает 

возможность 

учебные 

кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

3 

комппьюте

рных  

класса 

соответст

вует 

 реализация 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся, 

осуществления 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и 

техническим 

творчеством 

(лаборатории и 

мастерские), музыкой и 

изобразительным 

искусством, а также 

другими учебными 

курсами и курсами 

имеется соответст

вует 

 включение обучающихся 

в проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность, проведения 

наблюдений и 

экспериментов, 

вещественных и 

виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных математических 

и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

художественного 

творчества с 
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внеурочной 

деятельности по 

выбору обучающихся 

использованием 

современных 

инструментов и 

технологий, реализации 

художественно-

оформительских и 

издательских проектов; 

проектирования и 

организации 

индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организации своего 

времени с использованием 

ИКТ; планирование 

образовательной 

деятельности, 

фиксирования ее 

реализации в целом и на 

отдельных этапах; 

выявления и 

фиксирования динамики 

промежуточных и 

итоговых результатов; 

выпуска школьных 

печатных изданий, работы 

школьного сайта; 

цеха и мастерские в 

соответствии с 

профилями обучения, 

обеспечивающие 

условия труда в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

требованиями к 

безопасности условий 

труда работников, не 

достигших 18-летнего 

возраста; 

0  Социальн

о-

экономич

еский 

профиль 

создания материальных и 

информационных 

объектов с 

использованием ручных 

инструментов и 

электроинструментов, 

применяемых в избранных 

для изучения 

распространенных 

технологиях 

(индустриальных, 

сельскохозяйственных, 

технологий ведения дома, 

информационных и 
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коммуникационных 

технологиях); 

развития личного опыта 

применения 

универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной 

социальной деятельности, 

экологического мышления 

и экологической 

культуры; 

проектирования и 

конструирования, в том 

числе моделей с 

цифровым управлением и 

обратной связью, с 

использованием 

конструкторов, 

управления объектами; 

программирования; 

информационно-

библиотечные центры 

с рабочими зонами, 

оборудованными 

читальными залами и 

книгохранилищами, 

обеспечивающими 

сохранность книжного 

фонда, медиатекой 

1 школьная 

библиотека 

соответст

вует 

Создание 

ИБЦ 

2019-20 

у.г 

наблюдения, наглядного 

представления и анализа 

данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых 

изображений; 

размещения продуктов 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся в 

информационно-

образовательной среде 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность; 

обеспечения доступа в 

школьной библиотеке к 

информационным 
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ресурсам Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике 

для тиражирования 

учебных и методических 

тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, 

научно-исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся; 

актовые, спортивные и 

хореографические 

залы, спортивные 

сооружения 

(комплексы, залы, 

бассейны, стадионы, 

спортивные площадки, 

тиры, оснащенные 

игровым, спортивным 

оборудованием и 

инвентарем), 

автогородки 

4 Частично 

соответст

вует 

Ремонт 

актового 

зала по 

программ

е 

«Решаем 

вместе» 

2019 г 

Ремонт 

большого

спортивн

ого зала 

2020 г 

физического развития, 

систематических занятий 

физической культурой и 

спортом, участия в 

физкультурно-спортивных 

и оздоровительных 

мероприятиях; 

исполнения, сочинения и 

аранжировки 

музыкальных 

произведений с 

применением 

традиционных народных и 

современных 

инструментов и цифровых 

технологий; 

занятий по изучению 

правил дорожного 

движения с 

использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных 

технологий; 

проведения массовых 

мероприятий, собраний, 
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представлений; досуга и 

общения обучающихся, 

группового просмотра 

кино- и видеоматериалов, 

организации сценической 

работы, театрализованных 

представлений, 

обеспеченных 

озвучиванием, 

освещением и 

мультимедийным 

сопровождением; 

помещения для 

питания обучающихся, 

а также для хранения и 

приготовления пищи, 

обеспечивающие 

возможность 

организации 

качественного горячего 

питания, в том числе 

горячих завтраков, 

отвечающие 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям к 

организации питания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

Столовая с 

обеденным 

залом  

соответст

вует 

Приобрет

ение 

новой 

мебели в 

столовую 

организации 

качественного горячего 

питания,   

 

помещения 

медицинского 

назначения, 

отвечающие 

санитарно-

эпидемиологическим 

Кабинет 

врача и 

процедурн

ый кабинет 

соответст

вует 

 организации 

качественного 

медицинского 

обслуживания 
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требованиям к 

организациям, 

осуществляющим 

медицинскую 

деятельность 

административные и 

иные помещения, 

оснащенные 

оборудованием, в том 

числе для организации 

учебной деятельности с 

детьми-инвалидами и 

детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

0  Отсутств

ие детей с 

ОВЗ 

организации отдыха 

обучающихся и 

педагогических 

работников. 

 

 

гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

имеется соответст

вует 

  

участок (территорию) с 

необходимым набором 

оборудованных зон 

имеется соответст

вует 

  

полные комплекты 

технического 

оснащения и 

оборудования, включая 

расходные материалы, 

обеспечивающие 

изучение учебных 

предметов, курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

планами и планами 

внеурочной 

деятельности 

имеется соответст

вует 

2019-

2021 

Модерниз

ация 

парка 

компьюте

рной 

техники 

(по мере 

поступле

ния 

финансир

ования 

 

мебель, и офисное 

оснащение, 

хозяйственный 

инвентарь 

имеется соответст

вует 
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Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно за счет 

выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение образовательной 

деятельности при получении основного общего образования. 
 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

 

Условия № кабинетов 

реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся; 

7-13, 15-21, 32-45 

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, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и 

явлений 

8, 16, 20,21, 32-34, 

42,45 

художественного творчества с использованием 

современных инструментов и технологий, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов 

10, 21, 33 

создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных инструментов и 

электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологий 

ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях) 

12, 13 
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развития личного опыта применения универсальных 

учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры 

8, 18 

проектирования и конструирования, в том числе моделей 

с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов, управления объектами; 

программированиянаблюдения, наглядного 

представления и анализа данных 

16,21,32,33,45 

использования цифровых планов и карт, спутниковых 

изображений 

 

физического развития, систематических занятий 

физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях 

Спортзал, малый 

спортзал 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий 

10, 33, актовый зал 

занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий 

7 

размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

21, 32, 33 

проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

21, 32, 33 
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использованием ИКТ планирование образовательной 

деятельности, фиксирования еѐ реализации в целом и на 

отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Школьная 

библиотека 

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся, 

группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедийным сопровождением 

8, 15, актовый зал 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

сайта 

33 

организации качественного горячего питания, 

медицинского обслуживания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников 

Столовая с 

обеденным залом и 

медкабинет 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

есть 
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кабинета основной школы акты  

Учебно-методические материалы: 

 УМК по предмету 

 Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

есть 

 Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства, LAN 

есть 

 Учебно-практическое 

оборудование 

имеется 

 Оборудование (мебель) Обновляется 

согласно 

плану 

Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школ 

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

есть 

Документация ОУ есть 

Комплекты диагностических 

материалов: тесты по ЕГЭ и ОГЭ, КИМ 

по 5-8, 10 классам, тесты по темам и 

разделам предметные. 

Создаѐтся 

банк данных, 

используются 

ресурсы 

системы 

СтатГрад 

Базы данных: ЕГЭ, ОГЭ есть 

Материально-техническое оснащение: 

компьютер и его периферия, ЦОР, LAN    

Обновляется 

согласно 

графику 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные 

акты 

есть 

УМК по предмету есть 

Учебное оборудование: станки, швейные есть 
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машины, оборудование для кулинарии  

 ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства, LAN Аудиозаписи,  

 слайды по содержанию учебного 

предмета 

есть 

Библиотека Фонд учебной и художественной 

литературы 

обновляется 

по графику 

ЦОР,  оборудованные читательские 

места, интернет, множительная техника 

есть 

Компоненты помещений 

художественно-эстетического 

цикла 

УМК по предмету (музыка, ИЗО) есть 

Хореографическое оборудование есть 

Музыкальные инструменты есть 

Компьютерное оборудование, ЦОР есть 

Компоненты оснащения 

спортивного зала, спортивной 

площадки 

УМК по предмету есть 

Спортивное оборудование есть 

Спортивные снаряды есть 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой.Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, включает: 

Ресурсы Имеется  Не 

имеется 

Обоснование изменений 

комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы 

+  2019-2020 

Обновление ЭОР и ЦОР 

совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные 

каналы 

+  Обновление парка ПК 

(по мере 

финансирования) 

систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде 

+  Повышение ИКТ-

компетентностей 

педагогов,  

Оптимизация ИОС 

 

 
Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивает: 
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 Имеется Не 

имеется 

Обоснование изменений 

информационно-методическая 

поддержка образовательной 

деятельности 

+  2019-2020 

Разработка системы 

фиксации результатов 

образовательной 

деятельности 

планирование образовательной 

деятельности и еѐ ресурсное обеспечение 

+   

проектирование и организация 

индивидуальной и групповой 

деятельности 

+   

мониторинг и фиксация хода и 

результатов образовательной 

деятельности 

+   

мониторинг здоровья обучающихся +   

современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации 

+   

дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений; 

(обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических 

работников, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

общественности), в том числе с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

+   

дистанционное взаимодействие 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими 

образовательными организациями, 

учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, 

службами занятости населения, 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

+   

 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность сотрудников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также 

наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения 

ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
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Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.Учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования включает характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализацииосновной 

образовательной программы основного общего образования обеспечивает: 

Ресурсы Имеется 

 

Не 

имеется 

Обоснование 

изменений 

информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета); 

 +  

укомплектованность учебниками 12276 экз.   

учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы 

основного общего образования на 

определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, языках обучения и воспитания. 

+   

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования; 
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает:  

Ресурсы Имеется 

(количес

тво) 

Не 

имеется 

Обоснование 

изменений 

отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу 

421 экз.  Приобретение по 

мере 

финансирования 
научно-популярную и научно-техническую 

литературу 

32 экз.  

издания по изобразительному искусству, 

музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения 

на дорогах; 

656 экз.  

справочно-библиографические и 

периодические издания 

18 экз.  

собрание словарей 43 экз.  

литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

4 экз.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет интерактивный 

электронный контент по всем учебным предметам, в том числе содержание предметных 
областей, представленное учебными объектами, которыми можно манипулировать, и 

процессами, в которые можно вмешиваться.  

 ИОС школы строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной гимназии; 

 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; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 



 

167 

 

 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям 

и обеспечивает 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 образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
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3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, 

реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о введении в 

образовательной организации ФГОС ООО  

2015 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Май 2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2015-16 г 

4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

2015 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

2015 

6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифноквалификационными характеристикамии 

профессиональным стандартом 

2016 

7.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

2015 

8. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

2015-16 
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9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения образования 

2016 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

2015-16 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

2015 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2015-16 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

2015-16 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

2015-16 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

2015-16 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

2015-16 
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IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

2015 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

2015-16 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС основного общего образования 

2015 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам реализации ФГОС и внесения 

возможных дополнений в содержание ООП ОО 

постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

публичного отчета образовательной организации 

2016 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Постоянн

о, в конце 

учебного 

года 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

к 2017 уч. 

г 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

к 2017 уч. 

г 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

2016 г 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего образования 

2016 
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6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

2017 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

имеется 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 


