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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ « 51» 

разработана в соответствии  с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы на 

основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования с изменениями (Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 г. № 287); 

 Приказ Министерства образования и науки от 31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральной образовательной программы основного общего образования (утверждена   

Приказом Министерства Просвещения РФ № 370 от 18.05.2023 г.); 

 Устава МБОУ «СОШ № 51» г. Читы. 

 

            Программа разработана на 2022 – 2027 г.г., в течение этого срока возможно внесение      

изменений  и дополнений.  

           Обязательная часть основной образовательной программы  основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 51» составляет 70 % , а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30 % от общего объема основной образовательной программы основного общего 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в:  

         - целевом разделе как система целевых ориентиров, определяющих деятельность школы с 

учетом образовательных потребностей и запросов всех участников образовательных 

отношений; формулируется в системе запланированных результатов освоения ООП ООО 

МБОУ «СОШ № 51»; конкретизируется в критериях оценивания запланированных результатов 

освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 51»; 

         - содержательном разделе ООП ООО МБОУ «СОШ № 51» в части содержания программ 

учебных   предметов, обеспечивающих углубленное образование по ряду предметов, а также в 

области применяемых педагогических технологий, обеспечивающих достижение 

запланированных результатов реализации программы формирования УУД; 

         - организационном разделе ООП ООО МБОУ «СОШ № 51» через учебный план, план 

организации внеурочной деятельности, календарный график как систему условий реализации 

индивидуальных образовательных запросов обучающихся; а также через созданную в МБОУ  

«СОШ № 51» систему условий – кадровых, информационных,  психолого – педагогических, 

финансовых для достижения запланированных результатов по ООП ООО МБОУ «СОШ № 51».  

 

         1.1.1.  Цели реализации федеральной  образовательной  программы основного  общего 

образования      

         Цели реализации  федеральной образовательной программы основного общего образования: 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

 создание условий для становления и формирования личности обучающегося;  
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 организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для 

обучающихся социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией  федеральной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

• обеспечение  планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями его развития и состояния здоровья;  

• обеспечение  преемственности основного общего и среднего общего образования;  

•  достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми обучающимися, в том 

числе обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

 • обеспечение  доступности получения качественного основного общего образования; 

 • выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности,  через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности;  

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников   

в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды образовательной 

организации;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования  социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

• организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

• создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 
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— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

возможностями здоровья. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Забайкальского края.  

Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и вариативную, 

включающую в том числе внеурочную деятельность.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через систему 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа. 

     МБОУ СОШ № 51 - образовательное учреждение, реализующее программы базового и 

предпрофильного обучения. Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована на 

практическое освоение современных активных методов и технологий обучения и воспитания на 

основе личностно – ориентированного  подхода, что соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Технологичность образовательного процесса обусловлена:  

·  ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании со 

здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-ориентированного обучения: 

проблемного, развивающего обучения, рефлексивного обучения, технологиями развития 

критического мышления, проектными, диалоговыми, исследовательскими технологиями, 

способствующими формированию универсальных учебных действий обучающихся;  

·  выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в том числе 

основанных на самооценочных процессах («Портфолио», «Карта успешности обучения», «Лист 
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индивидуальных достижений учащегося», психолого-педагогические «Карты индивидуального 

развития»).  

          Для внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий в 

основной общеобразовательной школе  созданы минимально возможные условия:  

·обеспечен доступ в сеть Интернет в кабинете информатики; постоянно функционирует электронная 

почта; 

·  имеется сайт школы; 

· имеется оборудованный кабинет информатики на 10 рабочих мест.  

      В целом в организации образовательного процесса имеется возможность использования 

интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, мультимедийных проекторов, 

видеокамер.  

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования 

 В основе разработки ФОП ООО лежат следующие принципы и подходы: 

 принцип учета ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на 

уровне основного общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации ФОП ООО характеризует право получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации 

данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности;  

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль);  

 принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 

детей с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

 системно – деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно – познавательной деятельности обучающегося 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию  и непрерывному 

образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно – воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающей направленность учебного 

процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 

(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 

здоровьесберегающих педагогических технологий. Приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиями СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 
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нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ 29 января 2021 г., регистрационный № 62296) с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9 

марта 2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г., и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г.   

 

ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий 

объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 -дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно – эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в 

пределах осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации.  

 Федеральная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией с использованием внутренних и внешних ресурсов путем 

организации взаимодействия участников образовательных отношений в пределах 

образовательной организации и в рамках сетевого взаимодействия организаций. 

Внутренние ресурсы: 

  кадровые (педагоги начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

педагоги дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь); 

  финансовые (бюджетные средства, оказание платных образовательных услуг, спонсорская 

помощь); 

  материально-технические (оснащение оборудованием, в том числе учебно-методическим, 

всех помещений образовательной организации, создание специальных условий для 

обучающихся с ОВЗ); 

  информационные (знания о конкретных обучающихся и ученических коллективах, о ходе 

и результатах процессов, осуществляемых школой в целом и каждым сотрудником 

в отдельности), а также профессиональный и жизненный опыт педагогов, администрации, 

прочих работников школы). 

Внешние ресурсы, используемые образовательной организацией, представляют собой сторонние 

образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, 

а также организации, оказывающие психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной 

программы и  адаптированной основной общеобразовательной программы. Осуществляется 

сотрудничество с организациями: 
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  МБУДО «Детская школа искусств № 6» г. Читы; 

  Психолого – логопедический центр «Лад»; 

  ГОУ «Черновская коррекционная (специальная) школа-интернат»;  

 МБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»; 

 МБУ «Спортивная школа № 7»; 

 ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство» 

Контроль качества образования осуществляется с помощью внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) образовательной организации, которая регламентируется положением 

о ВСОКО. Работа системы осуществляется посредством планирования контроля основных 

направлений деятельности образовательной организации, в том числе проведения разнообразных 

видов мониторингов, направленных на получение сведений о качестве образовательных 

результатов обучающихся, реализации образовательной деятельности и условий, которые 

ее обеспечивают. 

1.1.3. Общая характеристика ООП ООО   

  Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 2 ноября 2022 г., 

регистрационный № 70809), с  требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении основного общего 

образования в образовательной организации. При разработке ООП ООО учтены результаты 

самообследования, в том числе функционирования ВСОКО, анализ образовательных 

потребностей и запросы участников образовательных отношений. 

 Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации представлено учебно – методической документацией, 

определяющей единые для РФ базовые объем и содержание образования уровня основного 

общего образования, отражает требования ФГОС ООО и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 При реализации обязательной части ООП ООО предусмотрено непосредственное 

применение федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», 

«Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

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

реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности контингента, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

  пояснительную записку; 

  планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

  систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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Содержательный раздел включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов: 

 федеральные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 федеральную рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, 

а также механизмы и условия реализации компонентов основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Организационный раздел включает: 

  учебный план; 

  план внеурочной деятельности; 

  календарный учебный график; 

  календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и  мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году 

или периоде обучения; 

  характеристику условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей Забайкальского края.  

Учебный план школы содержит две составляющие: обязательную часть и вариативную, 

включающую в том числе внеурочную деятельность.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

  МБОУ СОШ № 51 - образовательное учреждение, реализующее программы базового и 

предпрофильного обучения. Деятельность педагогического коллектива школы ориентирована 

на практическое освоение современных активных методов и технологий обучения и 

воспитания на основе личностно – ориентированного  подхода, что соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта.  

Технологичность образовательного процесса обусловлена:  
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·  ориентацией на использование информационно-коммуникационных технологий в 

сочетании со здоровьесберегающими технологиями и технологиями личностно-

ориентированного обучения: проблемного, развивающего обучения, рефлексивного обучения, 

технологиями развития критического мышления, проектными, диалоговыми , 

исследовательскими технологиями, способствующими формированию универсальных 

учебных действий обучающихся; 

·  выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, в том числе 

основанных на самооценочных процессах («Портфолио», «Карта успешности обучения», 

«Лист индивидуальных достижений учащегося», психолого-педагогические «Карты 

индивидуального развития»).  

          Для внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных 

технологий в основной общеобразовательной школе  созданы минимально возможные 

условия:  

·обеспечен доступ в сеть Интернет в кабинете информатики; постоянно функционирует 

электронная почта; 

·  имеется сайт школы; 

· имеется оборудованный кабинет информатики на 12 рабочих мест.  

      В целом в организации образовательного процесса имеется возможность использования 

интерактивных досок, принтеров, копировальных аппаратов, сканеров, мультимедийных 

проекторов, видеокамер. 

     МБОУ СОШ №51 как образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, обязуется обеспечить 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

·  с Уставом школы, образовательной программой основного общего образования и другими 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса;  

· с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения.  

Цель деятельности школы: всестороннее развитие личности каждого учащегося, 

максимальная реализация его творческих и интеллектуальных способностей.  

Миссия школы: выполнение социального заказа общества, родителей, направленного на 

формирование общечеловеческих ценностей. Главным ориентиром является максимальная 

реализация возможностей школьника, выпускника в обществе, проявляющаяся посредством 

становления достойного гражданина Отечества, представителя национальной интеллигенции, 

способного к саморазвитию, самоопределению, самосовершенствованию и созиданию.  

 

Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик имел возможность 

системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных  ФГОС, 

сохраняя  и укрепляя и при этом свое здоровье, достигая личностных, метапредметных и 

предметных результатов, достаточных для успешного продолжения образования в старшей 

школе. 

 

       

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
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1.2.1. Общая характеристика 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 К числу планируемых личностных результатов, которые будут сформированы, относятся: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, Организации, местного 

сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, 

свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины - 

России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  готовность 

оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

- осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать 

эмоциональное состояние себя и других, умение управлять  собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 
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- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие;  умение 

распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  умение 

оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую 

ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 

 

 К планируемым метапредметным результатам освоения ООО, которые будут сформированы,  

относятся: 

1) базовые логические действия: 
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- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 

способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3)  работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 

из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию; 

4) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат 

выступления с учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  5) 

совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
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работы при решении конкретной проблемы, обосновывать  необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные);  выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой; 

6)   самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план 

реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

7) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную 

оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, 

которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

8) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций; 

9) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и 

другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

  

  Предметные результаты   включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

 Требования к предметным результатам:  

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения;  

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета;  

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам; 
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- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

 

 

Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

обучающимися с ОВЗ определены в АООП ООО. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 1.3.1. Общие положения 

 В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от формы получения основного общего 

образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. Система оценки достижения 

планируемых результатов (далее — система оценки) является частью управления качеством 

образования в образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся».  

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней;  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися федеральной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку, 

 психолого – педагогическое наблюдение,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся, 

 портфолио. 
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К внешним процедурам относятся:  

 государственная итоговая аттестация,  

 независимая оценка качества образования и  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

    

      Внешняя оценка образовательных результатов может проводиться: 

      - в начале 5 класса (в рамках регионального мониторинга качества образования силами 

регионального мониторинга качества образования силами региональных структур оценки качества 

образования. 

      Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на следующей 

ступени школьного образования. 

     Возможные типы заданий для стартовой диагностики:  

-  Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы решения должны быть 

подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: а) ответ правильный, но способ 

решения неправильный, б) способ правильный, но ответ неправильный. Ученик должен найти 

ошибки и указать их причины. 

- Учащийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим критериям. (Истинные 

(содержательные) критерии должны быть скрыты от учащегося). 

- Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Учащимся необходимо оценить 

правильность выполнения задания по этим критериям. (Решение такое, что части критериев оно 

удовлетворяет, а другой части – нет.)  

- Дано несколько заданий. Ученик должен оценить, какие он может решить, а какие – нет (задание на 

границу применимости того или иного способа действия).  

- Дано задание и небольшой справочник. При решении учащийся должен использовать справочник. 

(Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без справочника учащийся не мог).  

- Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту карточку, которая 

поможет разобраться с ошибкой. 

 Второй комплексный инструмент – тест. Тест - наиболее приемлемый для использования в рамках 

внешней оценки, в силу того, что результаты тестирования легко поддаются автоматизированной 

обработке и тем самым способствуют получению оперативной информации о качестве обучения.  

       В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс) и ВПР: предметом государственной 

итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, 

необходимых для продолжения образования.  

       Составляющие итоговой аттестации по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования : 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7 -9 классы), 

отражающие прежде всего динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования;  

- итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7 -9-й классы, которые 

оформляются в специальное индивидуальное портфолио учащихся;  
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-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

      Портфолио ученика - это комплект документов, представляющих совокупность 

сертифицированных индивидуальных учебных и внеучебных достижений, играющих роль 

индивидуальной накопительной оценки.  

      Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут быть, 

например:  

- участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;  

- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;  

- участие в научно-практических конференциях, форумах; 

- авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;  

- авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;  

-успешное прохождение социальной и профессиональной практики;  

- плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и самоуправления;  

- получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;  

- лидирование в общепризнанных рейтингах. 

 

       Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательного учреждения 

включает в себя виды оценивания: 

- стартовое – проводится в начале учебного года для определения остаточных знаний и умений 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты своего обучения за прошлый учебный год; 

- текущее (формирующее) – определяет операционный состав способов действия и ключевых 

компетенций, имеет диагностическую и коррекционную функции, цель – оценка пробелов и 

трудностей в обучении для проведения работы по их устранению; 

- промежуточное (итоговое) оценивание – уровень освоения обучающимися культурных предметных 

способов и средств действия, ключевых компетенций. 

       Внутренняя оценка образовательных результатов учащихся включает в себя:  

- указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе образовательного процесса 

и работать на повышение эффективности и доступности образования;  

-  краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также указание на то, 

когда и каким образом будет происходить; 

- сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный подход к 

обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/методики обучения, учебные 

ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра способностей учащихся;  

- сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку учебной программы 

(включая все элементы процесса оценивания).  

        Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, 

так и учащиеся.  

        Задачи контрольно-оценочных действий со стороны педагогов: 

 1) создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов. К этим условиям 

можно отнести:  

- требования к результату изучения темы (оценочный лист);  

- задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

- задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы;  
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- содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

- место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности учащихся;  

- способы перевода качественных характеристик учения в количественные.  

 2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий.  

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе образования 

сосредоточены, прежде всего, на:  

- выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой;  

- определение сроков выполнения заданий и предъявления результатов самостоятельной работы на 

оценку;  

- способах планирования учащимися самостоятельной работы;  

-  сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и прогностической);  

- способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими 

всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения той или иной задачи и 

источника самостоятельной постановки новой задачи;  

- выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.);  

- на выполнение контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы;  

- оценку готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи;  

- оценки индивидуального прогресса в обучении и учении.  

       Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к 

конкретному ученику носит экспертный характер и направлена на коррекцию и совершенствование 

действий школьников. Ведущей формой оценки освоения текущих учебных тем – зачет, 

собеседование (считается сданным, если выполнен на уровне более 50%). 

 

Особенности оценки личностных результатов 

 

        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 семьёй и школой.    

Основной объект оценки личностных результатов - сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- сформированность основ гражданской идентичности личности;  

- готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе 

готовность к выбору направления профильного образования;  

- сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

       В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня в ходе различных мониторинговых исследований, которые являются основанием для 

принятия различных управленческих решений.  

         В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;  
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- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности;  

- прилежании и ответственности за результаты обучения;  

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

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования;  

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования.  

           Оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

           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 ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации:  

- 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 учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;  

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебнопознавательных 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;  
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- защиты итогового индивидуального проекта.  

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

 

            Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

             Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

            В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

- организация проектной деятельности;  

- содержание и направленность проекта;  

- защита проекта; 

- критерии оценки проектной деятельности. 

           Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, 

что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта 

должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности.  

          В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. Так, 

например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);  

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

мультимедийные продукты.  

              В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются:  

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

выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 
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проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — 

описание эффектов/эффекта от реализации проекта;  

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

выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности 

(включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При 

наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов.  

              Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  

             В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

             Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося  и отзыва 

руководителя.  

             Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

 1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

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

т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

 2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложи ть и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

            Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода.  

            При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому 

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

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 

           Оценка предметных результатов представляет - оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

           Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов.  

            Основной объект оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта - 

способность к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий.  

           Уровни достижений учащихся 

 • Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

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

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

 •Повышенный уровень достижения планируемых результатов - оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 • Высокий уровень достижения планируемых результатов - оценка «отлично» (отметка «5»). 

           Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

          Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и 

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

подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

         Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

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

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

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

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

          Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

         Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями достижения 

обучающегося (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать) описываются 
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в предметных образовательных программах за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно».  

         Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности 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.  

             При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:  

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

            Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня( более 50% заданий). 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  

 

            Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования с учётом:  

 • результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального);  

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования;  

• особенностей контингента обучающихся.  

              Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и  комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные 

в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности 

учащихся.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений.  
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Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью:  

  оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе 

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

образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие 

умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

  

  2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У  

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

  2.1.1. Целевой раздел 

Цель программы развития УУД - обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее 

развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего 

среднего образования.  

Развитие системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной 

и познавательной сфер подростка. УУД – целостная система, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития.  

Задачи программы развития УУД – повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса; создание условий для успешного личностного и познавательного развития обучающихся в 

ходе учебной деятельности; «учить ученика учиться в общении». 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ;  

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 
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исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 

обработки результатов экспериментальной деятельности;  

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников;  

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;  

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  Решение 

задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов и 

спецкурсов).  

Основные виды УУД: 

 • Личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственноэтическое оценивание, 

мотивация, развитие Я-концепции, ) 

 • Регулятивные (целеобразование, планирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование) 

 • Познавательные (общеучебные, логические, знаково-символические)  

• Коммуникативные (социальная компетентность, умение вести диалог и полилог, организация и 

планирование совместной деятельности).  

 

Личностные универсальные действия 

     Подростковый возраст – важный этап формирования готовности к личностному 

самоопределению на основе развития самосознания и мировоззрения, выработки ценностных 

ориентаций и личностных смыслов, включая формирование гражданской идентичности . 

     Структура гражданской идентичности включает следующие компоненты: 

 • Когнитивный – знание о принадлежности к данной социальной общности (создание историко -

географического образа; истории развития и географии страны, края; достижений, культурных 

традиций; представление о государственной организации, символике, Конституции РФ, ориентация в 

правовом пространстве; знание этнических особенностей; освоение общекультурного наследия 

России; ориентирование в поле моральных норм и ценностей; сформированность 

социальнокритического мышления и экологического сознания; знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях)  

 • Ценностный – наличие позитивного или негативного отношения к факту принадлежности 

(гражданский патриотизм, любовь к Родине; готовность к равноправному сотрудничеству; уважение 

личности и ее достоинства, нетерпимость к любого вида насилиям и готовность противостоять им; 

потребность в самовыражении и самореализации; сформированность позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств) 

 • Эмоциональный – принятие или непринятие гражданской общности в качестве группы 

членства как результат действия двух первых (эмоциональное положительное принятие своей 

этнической идентичности, межэтническая толерантность)  

 • Поведенческий – участие в общественно-политической жизни, реализация гражданской 

позиции в деятельности и поведении (участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций; выполнение норм и требований школьной жизни; выполнение моральных норм в 

отношении взрослых и своих сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; умение 

вести диалог и полилог, конструктивно разрешать конфликты; участие в культурных и 

благотворительных мероприятиях, реализация здорового образа жизни; умение строить жизненные 

планы с учетом конкретных условий) . 
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Подростковый возраст является важным этапом развития самосознания (Яконцепция) и 

формирования чувства собственного достоинства. 

Самосознание (Я-концепция) представляет собой совокупность всех представлений о себе, на 

которых базируется эмоциональное отношение к себе (Я-прошлое, Я-настоящее, Я-будущее, Я-

реальное, Я-идеальное) и самооценка.  

Формирование у обучающегося активной позиции в учебной деятельности связано с 

определенным уровнем развития самооценки, выступающей важным механизмом саморегуляции. 

Формируясь в деятельности, самооценка соотносится с этапами деятельности личности и выполняет 

функцию ее регуляции.  

Виды самооценки: 

 • Прогностическая (регулирует активность личности на этапе включения в новый вид 

деятельности, соотносит с этапом ориентировки в деятельности и оценкой своих возможностей 

включения в нее) 

 • Корригирующая (контролирует деятельность и внесение необходимых коррективов, соотнося с 

этапом выполнения деятельности)  

• Ретроспективная оценивает деятельность в целом, подводит итоги на основе соотнесения целей 

и результатов) 

 Целенаправленное развитие самооценки способствует развитию критичности мышления. 

Важным условием развития самооценки является создание учебных ситуаций, требующих 

самооценивания и оценивания учебной деятельности сверстников.  

В подростковом возрасте происходит перестройка мотивационной сферы личности. Основой 

развития этой сферы являются социально выраженные эталоны общественного и социального 

сознания - идеалы, ценностные ориентации, установки. Потребность как общая направленность 

активности учащегося находит свое опредмечивание в мотиве., цель характеризует направленность 

ученика на получение промежуточных результатов и достижении предметной потребности. 

Потребности, мотивы и цели определяют направление становления мотивации как новообразования 

учебной деятельности. 

Мотивационная сфера имеет ряд характеристик:  

• Содержательные характеристики – направленность на различное содержание учебной 

деятельности или на различные компоненты учебной деятельности; личная значимость, степень 

действенности мотива; уровень осознания мотива; место мотива в совместной деятельности со 

взрослыми (внешний, внутренний, самостоятельный и т.п)  

• Динамические характеристики – устойчивость, независимость от ситуации; степень 

удовлетворенности; быстрота возникновения и степень, интенсивность выраженности; 

эмоциональная окраска. 

 Типы мотивации:  

• Мотивация достижения (ориентация на успех)  

 • Мотивация избегания неудачи 

 Виды мотивов: 

 • Учебные (направленность на освоение новых знаний и способов действий)  

 • Познавательные (потребность в деятельности, направленной на получение нового знания) 

 • Социальные  

 - Широкий (долг и ответственность перед обществом)  

- Узкий, позиционный (стремление добиться признания окружающими - сверстников, учителей, 

родителей; направленность на способы взаимодействия с другими людьми  
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- Стремление к созданию, сохранению или восстановлению положительных взаимоотношений с 

другими людьми  

 - Социального сотрудничества (способы взаимодействия с усилиями других людей в ходе 

учебной деятельности) 

- Саморазвития и самообразования (направленность на постоянное усовершенствование 

способов овладения знаниями и компетентностями)  

• Внешние: 

 o Отметка, материальное вознаграждение 

 o Стремление к к стабильности и безопасности  

 o Престижные и статусные мотивы 

 o Мотив избегания неудачи  

Выделяются три стадии развития мотивации: 

 • Освоение обучающимися отдельных учебных действий, ситуационный познавательный 

интерес и мотивация  

 • Объединение учебных действий в целостный акт учебной деятельности, устойчивость 

познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательно интереса 

 • Система учебной деятельности, обобщенность, устойчивость и избирательность 

познавательных интересов в иерархии мотивационной системы, принятие познавательным мотивом 

функций побуждения и смыслообразования. 

 Проявление мотивов в поведении в учебном процессе:  

Познавательные – принятие решения различных задач, обращение к учителю за различными 

сведениями;  

Учебно-познавательные – самостоятельные действия по поиску различных способов решения, в 

вопросах к учителю о сравнении разных способов работы, рациональных способах организации 

учебного труда;  

Социальные – поступки, свидетельствующие о понимании учеником долга и ответственности, 

стремлении к контактам со сверстниками, помощи товарищам. 

 Для успешного развития мотивационной сферы необходима организация как предметной 

учебной деятельности учащихся, так и системы социальных взаимодействий и учебного 

сотрудничества; специально организованная рефлексия учащимися своего отношения к учению, его 

результатам, самому себе. Проектирование новых видов учебной деятельности и учебного 

сотрудничества учащихся, задающего новые уровни мотивации – стратегия формирования 

мотивации учения. 

 

Регулятивные учебные действия 

Способность к регуляции своей деятельности подростками рассматривается в трех аспектах:  

• Формирование способности личности к целеполаганию и построению жизненных планов во 

временной перспективе (имеет прямое отношение к процессу мотивации учения)  

• Развитие регуляции учебной деятельности  

• Саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний  

 Наиболее высокий уровень построения жизненных планов во временной перспективе 

школьниками подросткового возраста наблюдается в значимых сферах деятельности подростка – в 

сфере учебной деятельности и сфере межличностных отношений со сверстниками.  

Целеполагание – возникновение, выделение, определение и осознание целей. 

Типы целеполагания:  
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• Постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (понять, запомнить, 

воспроизвести)  

• Принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий,выбор 

соответствующего способа действий,контроль и оценка его выполнения) 

 Показатели сформированности способности к целеполаганию: 

 • Количество целей для каждой из сфер жизнедеятельности  

• Содержание цели  

• Конкретность цели  

•Временная перспектива для достижения поставленной цели (краткосрочные цели, долгосрочные 

цели, неопределенные во временной перспективе)  

• Степень активности субъекта в достижении поставленной цели  

 Основные тенденции развития целеполагания:  

• Изменение содержания целей во всех сферах жизнедеятельности, смещение акцента на цели, 

связанные с межличностными отношениями и общением, рост значения целей саморазвития 

(развитие определенных качеств и умений )  

• Возрастание удельного веса конкретных активных целей (достигаемых собственными 

усилиями) и уменьшение числа неопределенных целей-желаний (достижение которых есть результат 

внешних усилий)  

• Переориентация подростков с целей процессуального характера на целидостижения, т.е на 

результативно-целевую сторону деятельности) 

 • Постепенное замещение целей-желаний активными целями, достижение которых связывается 

со своими активными действиями и волевыми усилиями  

• Составление плана достижения цели с учетом условий и средств их достижения  

• Смена неопределенной временной перспективы более четким временным планированием  

 

Регуляция учебной деятельности 

У школьников 11-15 лет в связи со становлением субъектности учебной деятельности 

регулятивные универсальные учебные действия приобретают качество саморегуляции. В этом 

возрасте формируется произвольная саморегуляция – осознанное управление своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей, способность преодолевать 

трудности и препятствия. Развитие саморегуляции предполагает  формирование личностных качеств: 

 • Самостоятельность 

 • Инициативность  

 • Ответственность  

 • Относительная независимость и устойчивость в отношении воздействий среды  

 • Самоэффективность (убеждение личности в способности реализовать поведение, необходимое 

для достижения поставленной цели)  

Саморегуляция позволяет реализовать потенциал субъекта через целеполагание и 

проектирование траекторий развития посредством включения в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

 Способность к саморегуляции и самоконтролю в качестве объекта регуляции предполагает 

планирование, контроль и коррекцию как предметной деятельности(учебной в первую очередь), так 

и собственной познавательной деятельности учащегося (построение плана действий, осознание 

способов и средств деятельности. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
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наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Примеры такого рода заданий: 

 • 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 результатов выполненной работы.  

 Одним из существенных показателей эффективности обучения признается контроль. 

 Функция контроля действий в учебной деятельности – обеспечение эффективности учебных 

действий путем обнаружения отклонений от эталонного образца и внесение соответствующих 

корректив в действие.  

Характеристиками контроля являются – мера самостоятельности ученика, 

автоматизированность, направленность на результат или способ действия, критерии контроля, время 

осуществления контроля.  

Коррекция действий направлена на изменение содержания и последовательности операций в 

ответ на изменившиеся условия действия и на регуляцию действия во времени.  

Действие оценки направлено на определение правильности системы учебных действий. Итоговая 

оценка подтверждает факт завершения действий (положительная) или побуждает к их продолжению 

(отрицательная). Предвосхищающая оценка задачи позволяет ученику адекватно оценить свои 

возможности в отношении решения поставленной задачи.  

Функции оценки : 

 - обратная связь – информирует ученика о выполнении им программы, о своих слабых и 

сильных сторонах;  

- поощрение – сосредоточиваться более на том, что ученики знают, чем на том, чего они не 

знают, отмечать малейшее продвижение, ориентировать на успех, содействовать развитию 

позитивной самооценки. 

Ориентиры в формировании действий оценивания:  

• Акцент на достижениях ученика  

• Выделение УУД как объекта оценки  

• Сопровождение формирования самооценки обучающегося как основы постановки целей  

 • Формирование рефлексивности оценки и самооценки 

 От того, в какой степени оценка выполняет эти функции, зависит эффективность обучения. 

Осуществляя информационную и регулирующую обратную связь, школьная оценка ориентирует 

ученика на успех, содействует развитию самооценки ребенка, рассматривается как отправная точка 

планирования, контроля и оценки. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Познавательные универсальные учебные действия можно разделить на следующие группы:  
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 • Общеучебные 

 • Логические  

• Постановка и решение проблем.  

Общеучебные УУД направлены на:  

- Осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы 

-  Использование знаково-символических средств, в том числе моделей, схем для решения задач   

- Осознание и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме  

- Ориентировку на разнообразные способы решения задач  

- Структурирование знания 

Логические УУД направлены на:  

-Основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов, умение выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

- Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков  

-Умение осуществлять синтез как составление целого из частей 

- Умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи 

- Умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

- Доказательство  

- Выдвижение гипотез и их обоснование  

Постановка и решение проблем: 

 o Формулирование проблемы  

o Самостоятельное создание способов решения проблем  

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности:  

• цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетенции подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

 • организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  
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 • практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно - исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, 

определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования, 

представление результатов в соответствующем использованию виде;  

• компетенцию в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию; 

 • итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько предметные 

результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, 

которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Компоненты исследовательских действий: 

 • постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности проблемы 

 • выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования 

 • планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого инструментария  

 • поиск решения проблемы, проведение исследования (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов 

 • представление (изложение)результатов исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как конечного 

продукта, формулирование нового знания 

 • обсуждение и оценка полученных результатов и применение их к новым ситуациям. 

 

 Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение учениками 

следующими умениями:  

• постановка проблемы, создание проблемной ситуации, аргументирование актуальности 

проблемы (умение видеть проблему, умение ставить вопросы, умение выдвигать гипотезы, умение 

структурировать тексты, умение работать с метафорами, умение давать определение понятиям)  

• выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы, раскрытие замысла исследования 

 • планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария  

 • поиск решения проблемы, проведение исследовательских (проектных) работ с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов (умение наблюдать, умения и навыки проводить эксперименты, 

умение делать выводы и умозаключения, классифицировать факты и объекты по различным 

признакам, использование различных источников информации, обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их на практике 

 • представление результатов исследования или проектных работ, соотнесение результатов с 

гипотезой, оформление результатов деятельности как конечного продукта, формулирование нового 

знания.  

Важнейшим результатом исследовательской деятельности школьников является открытие 

знаний, новых для самих учащихся, но хорошо известных в науке.  
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Организация обучения по формированию исследовательской деятельности ведет к развитию 

познавательных потребностей и способностей учащихся, приобретению специальных знаний, 

необходимых для проведения исследования. 

 Этот процесс должен быть обеспечен системой условий: 

 • создание условий для возникновения вопросов и проблем у учеников (стимулирование 

творческого звена мыслительного процесса)  

• рефлексия мыслительного процесса, достижение высокого уровня понимания решения  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей  

• удовлетворение познавательной потребности  

• удовлетворение потребности в межличностном общении  

• развитие способности к самоуправлению своей деятельностью  

 • дифференциация и индивидуализация содержания обучения  

 • дифференциация и индивидуализация помощи учителя учащимся.  

 

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 подросток — 

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.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными 

проблемами. 

 Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с 

информацией, вовремя обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и  на тонкую организацию совместной деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;   

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я 

собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся  определяет цель своей 

работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит 

задачи своей работы. 
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 Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все  эти вопросы, 

можно приступать к работе.  

Учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная 

работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к 

мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

 Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 • постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 • формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебноисследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

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

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебноисследовательской деятельности обучающихся;  
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• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и 

итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями 

науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других 

школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, международных предметных играх, 

конференциях, в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержень 

этой интеграции является - системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе.  

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Одним из видов учебных проектов является исследовательский 

проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её 

компонентов выступает исследование.  

При выполнении учебных проектов необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, 

клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы 

и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

 • необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Период для развития коммуникативных способностей, общения и сотрудничества между детьми 

в основной школе исключительно благоприятный. В культурно-исторической традиции 

отечественной психологии коммуникативная деятельность и общение определяются как 

взаимодействие двух (и более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с 

целью налаживания отношений и достижения общего результата.  
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Содержательным ядром в развитии коммуникативной деятельности служит способность к 

согласованным действиям с учетом позиции другого. Развитие коммуникативной деятельности ведет 

к развитию коммуникативной компетентности. 

 Коммуникативная компетентность – это:  

• способность устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми  

• удовлетворительное владение нормами и «техникой» общения 

• умение определять цели общения 

• умение оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы общения партнера  

• выбирать адекватные стратегии коммуникации 

• готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения  и т.п.  

Общение и взаимодействие, а также работа в группе - наиболее важные ключевые умения, 

развитие которых можно отнести к приоритетным целям образования на современном этапе. 

 

Подростковый возраст - наиболее благоприятный период развития коммуникативной 

компетенции, так как в этом возрасте общение выходит на уровень ведущей деятельности. 

Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить 

друзей - одна из важнейших задач на этом этапе, от успешного решения которой зависит 

благополучие личностного развития подростка. Формирование основ теоретического мышления 

(умение рассуждать, обобщать, делать выводы, раскрывать причинно-следственные связи, строить 

доказательства, самостоятельно творчески мыслить, управлять свой мыслительной деятельностью) – 

это линии качественного изменения в коммуникативной деятельности обучающегося. Именно в 

подростковом возрасте усиливается ориентация на способы осуществления коммуникативной 

деятельности.  

На протяжении школьного периода обучения школьники должны освоить следующие 

коммуникативные действия:  

• общение и взаимодействие с партнерами по совместной деятельности или обмену информацией 

(слушать и слышать друг друга; полно и точно выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами; использовать речевые средства для ведения дискуссии и аргументации 

своей позиции; представлять конкретное содержание в устной и письменной форме; высказывать 

свое мнение и учитывать мнение собеседника; владеть монологической и диалогической речью в 

соответствии с нормами русского языка)  

• способность выполнения действий с учетом позиции другого, согласования своих действий с 

действиями партнера (понимать существование различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; готовность к их обсуждению; сравнивать различные точки зрения перед приемом 

решения; делать правильный выбор; аргументировать свою точку зрения, способность доказать ее 

оппоненту невраждебным, корректным способом)  

• организация и планирование учебного сотрудничества с учителями и сверстниками (определять 

цели и функции участников. Способы их взаимодействия; обмениваться знаниями между членами 

группы с целью принятия эффективных решений; брать инициативу в организации совместных 

действий – деловое лидерство; проявлять познавательную инициативу с целью добывания 

недостающей информации; разрешать возникающие конфликты адекватными способами; управлять 

поведением партнера – контролировать, убеждать, корректировать)  

• работа в группе (устанавливать рабочие отношения для эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников для построения успешных 

взаимодействий с ними и взрослыми; обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе)  
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• следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

(уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; адекватное межличностное 

восприятие; адекватная реакция на нужды других, оказание помощи и эмоциональной поддержки 

партнерам в процессе решения общих задач; стремление ко взаимопониманию)  

• речевые действия как средства регуляции собственной деятельности (использовать адекватные 

языковые средства для выражения чувств, мыслей побуждений; описывать(объяснять) содержание 

совершаемых действий с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) своих видов 

деятельности как в форме громкой речи, так и в форме «внутреннего говорения»)  

 

Условия формирования коммуникативных действий 

 

А) организация совместной деятельности школьников на уроке  

 Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

 Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 

взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса 

обучения.  

Основные составляющие организации совместного действия:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);  

 • коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы);  

• рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности. 

В наиболее широком значении рефлексия - человеческая способность, которая позволяет 

субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия и межличностные 

отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его 

отражение в той или иной форме.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

 • осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?);  

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?);  
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• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение 

общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач).  

Развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая 

следующим критериям: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую) 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. Рефлексия даёт возможность человеку определять 

подлинные основания собственных действий при решении задач.  

Б) работа в группе в урочное и внеурочное время  

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  

Деятельность учителя на уроке направляется на организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации;  

• пробуждение в учениках познавательного интереса;  

• развитие стремления к успеху и одобрению;  

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.  

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Принципы организации совместной деятельности:  

• принцип индивидуальных вкладов; 

• позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы;  

• принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 
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предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут 

быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п.  

Роли обучающихся при работе в группе: 

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания;  

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Позиции учителя при работе учащихся в группе: 

• руководителя, «режиссёра» группы;  

• выполнять функции одного из участников группы;  

• быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы,  

• наблюдателем за работой группы.  

Частный случай групповой совместной деятельности обучающихся - работа парами. 

Используется как на этапе предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью 

учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала 

и контроля за процессом усвоения. 

Варианты работы парами:  

• ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  

• ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого;  

• обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут 

также оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания 

слабым учащимся. 

В) разновозрастное сотрудничество  

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является 

мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она 

создаёт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 



39 
 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

Г) дискуссии  

Дискуссия – диалог учащихся, проводимый в устной или письменной форме. 

 Устная дискуссия помогает ребёнку: 

• сформировать собственную точку зрения ребенка,  

• дает возможность отличить её от других точек зрения,  

• скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели.  

Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное 

время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в 

развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Функции письменной дискуссии:  

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная 

учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному 

диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают 

сведения о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими;  

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.);  

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, 

а также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  

Д) проектные формы деятельности  

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и для вхождения в проектную (продуктивную) 

деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе 

заданного эталона и т. д.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта  ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  
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Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Е) исследовательская деятельность  

Ж) различные формы тренингов коммуникативных навыков  

Наиболее эффективный способ психологической коррекции когнитивных и эмоционально -

личностных компонентов рефлексивных - разные формы и программы тренингов для подростков.  

Цели использования тренингов:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим;  

• развивать навыки взаимодействия в группе;  

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе;  

• развивать невербальные навыки общения;  

• развивать навыки самопознания;  

• развивать навыки восприятия и понимания других людей;  

• учиться познавать себя через восприятие другого;  

• получить представление о «неверных средствах общения»;  

• развивать положительную самооценку;  

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  

• познакомить с понятием «конфликт»;  

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации;  

• отработать ситуации предотвращения конфликтов;  

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  

• снизить уровень конфликтности подростков.  

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости . 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

З) общий прием доказательства  

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях:  

• как средство развития логического мышления обучающихся;  

• как приём активизации мыслительной деятельности;  

• как особый способ организации усвоения знаний;  

• иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс.  
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Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по решению следующих 

задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, 

истинность которых несомненна или уже доказана.  

Любое доказательство включает:  

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается;  

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее 

из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

И) педагогическое общение  

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся.  

Анализ педагогического общения выделяет виды педагогического стиля:  

• как авторитарный (директивный) 

• демократический  

• либеральный (попустительский). 

Понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из 

составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастнопсихологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости . 



42 
 

Коммуникативная компетентность учащихся складывается из многих составляющих, ее 

формирование требует введения различных форм сотрудничества и общения в контексте как 

учебной деятельности, так и внеучебных занятий. 

 

 

2.2 ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ООП ООО воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования,  

Программа воспитания: 

предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

образовательной организации; 

разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе совета учреждения,  родительского комитета; 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

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

В настоящее время именно школа должна найти нравственные силы, знания, мудрость, терпение, а 

главное - создание условий для формирования в развитии личности высококультурной, 

интеллектуальной, социально значимой.  Это докуцмент направленный на обеспечение достижения 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности. В этом и  заключается актуальность программы 

воспитания. 

 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ «СОШ №51» находится в отдаленном районе города Читы. В ней создана 

воспитательная система, соответствующая современным условиям и требованиям, встроенная в 

существующий социум и адаптированная под его потребности и возможности.  

Со дня образования школа №51 ориентирована на работу с обучающимися с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и социальных) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

 Школа функционирует с 1949 года. В своем развитии она прошла несколько этапов - была 

начальной, восьмилетней и  в 1967 году она стала средней.  
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 В настоящее время наша школа – это школа равных возможностей с широким диапазоном 

видов учебной и внеурочной  деятельности.  

Школа – со смешанным контингентом.  В ней  432 обучающихся. Из них: 338 семей; 84 –

многодетные; 94 – малообеспеченные; 2 –неблагополучные; 9 – опекаемые; 2 – дети-инвалиды, 16 - 

неполная семья (один родитель), 91 - неполная семья (родители разведены) 

Школьный социум очень ограниченный - КДЦ "Мир", ДШИ № 6, Городская библиотека, стадион 

"Шахтер". В социуме школы так же расположены 2 средних специальных учебных заведения и одно 

учреждение высшего образования, которые не полностью покрывают потребность в 

профориентационной работе. Не всегда эти учреждения дополнительного образования отвечают 

требованиям и запросам родителей. В основном все услуги дополнительного образования в них 

платные. Так что школа для большинства семей является единственным центром досуга и доп. 

образования детей. В данной ситуации семья и школа представляют два важных института 

социализации детей и подростков. 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №51» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №51 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи воспитания обучающихся 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

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

 формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:  

 усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

 осознание российской гражданской идентичности; 

 сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

 наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

 сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь.  

В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников.  

 

1.2. Направления воспитания. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «СОШ № 51» планируется и осуществляется на основе 

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

личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

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

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

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

культуры. 

2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовнонравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 
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взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей 

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

чрезвычайных ситуациях. 

6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя 

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

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Деятельность педагогического коллектива образовательной организации должна быть 

направлена на достижение целевых ориентиров результатов в воспитания, развитие личности 

обучающихся, которые прописаны в требованиях ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

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

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

1.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

 знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

- России, ее территории, расположении; 

 сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам; 

 понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

 понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение; 

 имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях; 

 принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной 

по возрасту социально значимой деятельности. 

 

1.3.2. Духовно-нравственное воспитание: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=424647&date=13.01.2023&dst=100016&field=134
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 уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности;  

 сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

 доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших; 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 

1.3.3. Эстетическое воспитание: 

 способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей; 

 проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре;  

 проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

 

1.3.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде; 

 владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе; 

 ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

 сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста.  

 

1.3.5. Трудовое воспитание: 

 сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

 проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

 проявляющий интерес к разным профессиям; 

 участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

 

1.3.6. Экологическое воспитание: 

 понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду; 

 проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 
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приносящих вред природе, особенно живым существам; 

 выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

 

1.3.7. Ценности научного познания: 

 выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке;  

 обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

 имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Уклад образовательной организации 

 

МБОУ «СОШ №51» находится в отдаленном районе города Читы. В ней создана 

воспитательная система, соответствующая современным условиям и требованиям, встроенная в 

существующий социум и адаптированная под его потребности и возможности.  

Со дня образования школа №51 ориентирована на работу с обучающимися с учетом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и социальных) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей путем 

создания в ней адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.  

 Школа функционирует с 1949 года. В своем развитии она прошла несколько этапов - была 

начальной, восьмилетней и  в 1967 году она стала средней.  

 В настоящее время наша школа – это школа равных возможностей с широким диапазоном 

видов учебной и внеурочной  деятельности.  

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ №51» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №51 являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые и 

традиционные  общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 
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усилий педагогов 

 Торжественная линейка посв. 1 сентября, знакомство пятиклассников со средней ступенью 

обучения в игровой форме, 

 ежегодный проект «Мой папа самый самый», «Профессии наших пап»,  

 день русской традиции (декабрь), 

 день «Огненного экипажа» посвященный герою Советского Союза Н.П.Губину,  

 соревнования по волейболу на кубок «Огненного экипажа» 

 праздничная программа «Гуляй на святки без оглядки», 

 встречи с интересными людьми на День воина интернационалиста,  

 пополнение информацией «Книги памяти» (об участниках ВОВ, тружениках тыла и детях 

войны) 

 фестиваль песен и стихов о ВОВ «Говорим и поем о войне»; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его 

роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

 - каждый творческий коллектив или каждое объединение детей должно в течении года выдать 

продукт, как результат своей деятельности, которое становится достижением школы и повышает ее 

рейтинг: 

 участие в соревнованиях, 

 участие в проектах на различных уровнях, 

 участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, 

 участие в исследовательских конференциях; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

МБОУ «СОШ № 51» - это школа  со смешанным контингентом.  Участниками основного 

общего образования являются 250 обучающихся. Из них: 238 семей; 14 –многодетные; 36 – 

малообеспеченные; 4 –неблагополучные; 3 – опекаемые; 1 – дети-инвалиды, 32 - неполная семья 

(один родитель), 38 - неполная семья (родители разведены) 

Школьный социум очень ограниченный - КДЦ "Мир", ДШИ № 6, Городская библиотека, стадион 

"Шахтер". В социуме школы так же расположены 2 средних специальных учебных заведения и одно 

учреждение высшего образования, которые не полностью покрывают потребность в 

профориентационной работе. Не всегда  учреждения дополнительного образования социума  

отвечают требованиям и запросам родителей. В основном все услуги дополнительного образования в 

них платные. Так что школа для большинства семей является единственным центром досуга и доп. 

образования детей. В данной ситуации семья и школа представляют два важных института 

социализации детей и подростков.   
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Школа имеет развитую сеть социального партнерства. Совместно с социальными партнерами 

реализуются программы внеурочной деятельности Школьное лесничество «Зеленый патруль» и 

Дружина юных пожарных «Юный спасатель». Нашими партнерами являются:  КДЦ "Мир", ДШИ № 

6, Центр детско-юношеского туризма и краеведения г. Читы, Центр защиты леса Забайкальского края, 

Рослесхоз, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Детско-юношеский центр 

Забайкальского края, Пожарная часть № 2 и ВО ВДПО. Реализуемые совместно с социальными 

партнерами программы имеют успех, дети получают необходимые знания и имеют хорошие 

личностные результаты. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Воспитательная работа в МБОУ «СОШ №51» на уровне основного общего образования  

ведется по нескольким модулям: 

2.2.1. Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

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

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники разной направленности – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы, праздничные 

мероприятия "1 сентября", "Последние звонки", «Мой папа самый, самый», «Профессии наших пап» 

«Учителям посвящается», «День русской традиции», новогодние праздники, «День Победы», День 

"Огненного экипажа", День воинов - интернационалистов, Масленица и др. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей (Посвящение в пятиклассники, посвящение в члены ДО 

«Движение первых»,  в члены «Школьного лесничеста», в отряд «Юных пожарных», в ряды 

движения «Юнармия» и др.).  

 акции разной направленности акции разной направленности  

 -  патриотическая акция «Бессмертный полк» ; 

          - экологическая акция «Охранять природу – значит любить Родину;( комплекс      

             мероприятий, реализуемых по плану); 

           - акция «Блокадный хлеб»; 

           -  акция «Цветок ветерану» (совместно с ЦДЮТиК)  и др. 

 Спортивные мероприятия посвященные разным значимым датам ( дни здоровья, декада отцов, 

23 февраля, «Дни здоровья», Соревнования на кубок "Огненного экипажа", "Русские забавы" и др) 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 
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межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу (Конкурс портфолио учеников, классных коллективов) 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в органы школьного самоуправления и в 

лидерские групп в детских объединений, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел и мероприятиях разных 

уровней;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

2.2.2. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий  предусматривает:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации:  

– это социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

педагогами и социальными партнерами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума (акция  «Экологический десант», «Каждому скворцу по дворцу»,  «Переделанный 

мир», «Елочка живи» месячник «Дом-школа-дом» совместно с ГИБДД, всероссийская акция 

"Охранять природу, значит любить родину", анти наркотическая акция «Неболит» совместно с 

органами профилактики) 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих (дни 

здоровья); 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям: 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны (антинаркотическая акция 
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«Родительский урок»).; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

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

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

проведению, оценке мероприятия; 

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

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

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

 

2.2.3.  Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями .  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям  освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
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учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;  

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Особенности работы классного руководителя в дистанционном режиме во время 

карантина. 

 В дистанционном режиме классный руководитель должен продолжать выполнять свои функции 

при условии соблюдения правил дистанционного режима. К наиболее важным обязанностям 

классного руководителя в такое время можно отнести:  

 Контроль за работой учащихся по всем предметам в дистанционном режиме.  

 Оказание помощи детям в получении домашних заданий, индивидуальных консультаций от 

учителей- предметников, в поиске нужной информации в интернете.                          

 Организация классных часов, экскурсий, путешествий с использованием Интернет-технологий. 

 Организация тематических конкурсов рисунков, плакатов,газет, открыток  
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 Организация психологической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 Беседы с родителями по телефону или в социальных сетях об организациирежима дня для 

детей во время карантина, в режиме дистанционного обучения, о том, как помочь детям в 

выполнении домашних заданий. 

 Создание для родителей памяток по различным вопросам воспитания детей в семье. 

 

2.2.4. Модуль  «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Внеурочная деятельность. 

 Курс «Разговоры о важном» 

 Курс «Киноурок» 

 Курс «Здоровье» 

 Курс «Финансовая грамотность» 

 Курс «Функциональная грамотность» 

 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира:  

 Школьное научное общество «Знатоки» 

 Курс «Реальная математика» 

 Курс «Общество и право»  

 Курс «Дружина Юных пожарных»  

 Курс  Школьное лесничество «Зеленый патруль»  

 Курс «Школьный сайт»  

 Курс «Юный исследователь» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

 Курс «Вокал»   
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 Курс Школьный медиа центр «Высокий полет»  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: 

 Курс «Краеведение» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: 

 Курс «Юнармия»  

 Курс «Учимся играть в волейбол» 

 Курс«Спортивные единоборства» 

 Курс «Киокушинкай Каратэ» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.  

 Курс кройки и шитья «Модная штучка» 

 

2.2.5. Модуль «Урочная деятельность» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
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одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.2.6.. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся  подростковых 

классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

 через деятельность Школьной Демократической Республики "МИР"  

 выборного Совета министров ШДР "МИР", создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность творческих советов дела  

 через Детскую организацию «Движение первых» 

 через инициативную группу РДДМ 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например:  Совет спортивных дел, Совет по культуре, Правовой совет,  Совет спорта);  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п. 

Действующее на базе школы ячейки детского общественного объединения  «Движение 

первых», Юнармейский отряд "Русичи" – это добровольные, самоуправляемые, некоммерческое 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
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 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение.  Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

 

2.2.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 курсы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (фабрика 

тортов «Восток», «Радуга, ВЧ, зоопитомник «Амодово»); 

 посещение профориентационных выставок («Выпускник»), тематических классных часов 

(«Профессии моих родителей», «Семейные династии»), дней открытых дверей в средних 
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специальных учебных заведениях и вузах;.  

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет 

(проект «Билет в будущее»): просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования (Курсы «Модная штучка», «ДЮП», «Школьный медиацентр», ЮИД», Школьное 

лесничество «Зеленый патруль»); 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет. 

 

2.2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

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

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

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

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой 

школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные заняти; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и 

т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками и их родителями своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 
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организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, экологический десант, оформление 

пришкольной территории клумбами, созданию новогодних инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

2.2.9 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет учреждения, состоящий из педагогов и 

родителей школы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 встречи с родителями, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов (социального педагога, педагога-

психолога, фельдшера школы, работники ПДН); 

 родительские Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе, посетить столовую, провести дегустацию блюд;  

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч "Школа для родителей", на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций с 

привлечением конфликтной комиссии; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка;  

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

2.2.10. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации  

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 
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организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

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

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и т.п); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и других); 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной организации 

и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другой); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других);  

 профилактика суицидального поведения обучающихся, вовлечение детей в кружки и секции, 

проведение мероприятий направленных на ценностное отношение к жизни, на осознание роли 

самого себя в обществе и значимость себя как индивида приносящего пользу себе, семье и обществу, 

пусть самыми малыми делами, которые вливаются в «Общий поток»  полезных дел.  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

2.2.11. Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства  предусматривает:  

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

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

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

школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  
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 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение. 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Советник директора по воспитанию 

Старшая вожатая 

Классные руководители – 17 чел. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог –библиотекарь. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими государственными актами:  

 - Конституция РФ 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023 

 - Стратегия развития воспитания РФ на период до 25 года 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 - Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года".  

 

Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими локальными актами:  

– Положение о классном руководстве.  

– Положение о социально-психологической службе.  

– Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

– Положение о Совете учреждения.  

– Положение о ШДР «МИР».  

– Положение об использовании государственных символов.  

– Положение о мерах социальной поддержки обучающихся.  

– Положение о поощрениях и взысканиях.  

– Положение о комиссии по урегулированию споров.  

– Положение о школьном спортивном клубе.  

– Положение о внешнем виде учащихся.  

– Положение о постановке детей и семей на ВШУ.  

– Положение о Школьной службе медиации. 

 – Образовательная программа дополнительного образования.  
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– Календарные планы воспитательной работы по уровням образования.  

– Планы воспитательной работы классных руководителей. 

 – План работы социально-психологической службы. 

 – Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

школа ориентируется на: 

 формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

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

воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов -

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 личностно ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

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

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое); 
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 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

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

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

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности в ОУ:  

 индивидуальные портфолио, 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, 

работ и другого, участвовавшего в конкурсах).  

  групповые портфолио,  

 рейтинги,  

Рейтинги формируются через размещение имен   и фамилий обучающихся, классов в 

последовательности, определяемой их успешностью и достижениями.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение социальных партнеров, их статус, 

акции, деятельность  соответствуют укладу общеобразовательной организации и  

согласовываются с представителями родительского сообщества во избежание деструктивного 

воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса  

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС ООО.  

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. Анализ осуществляется 

ежегодно силами экспертов самой образовательной организации  или с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов ( по решению администрации образовательной 

организации). 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы.  

 Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора 

по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета 
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обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся.  

 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

 

3.6. Основные принципы самоанализа воспитательной работы.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами);  

 распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся  

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

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации и саморазвития.  

 

 

3.7. Основные направления анализа воспитательного процесса 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников, которая включает в себя такие 

пункты как: 

 динамика личностного развития школьников каждого класса;  

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить;  

 какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов включает в себя такие пункты как:  

 испытывают ли педагоги затруднения в определении цели и задач своей воспитательной 

деятельности;  

 испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с 

детьми деятельности; 

 стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей;  

 доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные 

отношения со школьниками;  
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 являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации включает в себя такие 

пункты как:  

 имеют ли педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, 

регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности;  

 создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации оценивается по 

таким  пунктам как:  

 в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации 

воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

  какие нуждаются в обновлении. 

 

Основные направления и критерии анализа практической деятельности обучающихся и педагогов.  

направления Критерии Цель изучения Где  

фиксируется 

Общешкольные   

ключевые дел; 

 

1. Актуальность 

2. Воспитательный 

элемент 

3. Соответствие 

возрастным 

особенностям 

4. Зрелищность  

5. эстетичность  

Определение качества и 

эффективности 

воспитательного 

мероприятия 

Аналитическая 

справка ЗДВР 

Внешкольные 

мероприятия 

1. Актуальность 

2. Воспитательный 

элемент 

3. Результат (место) 

4. Привлечение соц. 

партнеров 

Определение качество 

работы  по 

приобретению детьми 

знаний в определенном 

направлении. 

Рейтинговая 

таблица участия 

в мероприятиях 

разных уровней. 

Аналитическая 

справка ЗДВР 

Совместная 

деятельность 

классных 

руководителей и их 

классов 

1. Участие класса в 

школьных делах 

2. Планирование 

деятельности на 

основе 

диагностических 

данных 

исследования 

классного 

коллектива. 

3. повышение 

личностных качеств 

Определение качества 

совместной 

деятельности кл. 

руководителей и их 

классов 

Аналитическая 

справка ЗДВР 

Рейтинговая 

таблица участия 

в мероприятиях 

разных уровней 
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учащихся 

Внеурочная 

деятельность 

1. наличие программы 

деятельности 

2. укомплектованность 

группы 

3. участие в 

мероприятиях 

разных уровней 

выше школьного 

4. наличие 

положительных 

достижений в 

конкурсах 

Определение качества 

организуемой в школе 

внеурочной 

деятельности; 

Аналитические 

справка ЗДВР 

Рейтинговая 

таблица участия 

в мероприятиях 

разных уровней 

ученическое 

самоуправление 

1. Инициативность 

2. реализация   

инициатив 

3. количество и 

качество 

самостоятельно 

проведенных 

мероприятий 

4. участие в акциях  

Определение качества 

существующего в школе 

ученического 

самоуправления; 

Аналитические 

справка ЗДВР 

Рейтинговая 

таблица участия 

в мероприятиях 

разных уровней 

Детские 

общественные 

объединения 

1. Инициативность 

2. реализация   

инициатив 

3. количество  и 

качество 

самостоятельно 

проведенных 

мероприятий 

4. участие в акциях 

Определение качества 

функционирующих на 

базе школы детских 

общественных 

объединений; 

Аналитические 

справка ЗДВР 

Рейтинговая 

таблица участия 

в мероприятиях 

разных уровней 

Профориентационная  

работа 

1. целевые экскурсии 

2. участие в 

социальных 

проектах и ролевых 

играх 

Определение качества 

профориентационной 

работы школы; 

Аналитические 

справка ЗДВР 

Рейтинговая 

таблица участия 

в мероприятиях 

разных уровней 

Взаимодействие 

школы и семей 

школьников 

1. участие родителей в 

работе Совета 

учреждения 

2. участие родителей в 

обучающих 

мероприятиях 

"Школа для 

родителей" 

3. проведение 

Определение качества 

взаимодействия школы и 

семей школьников. 

Аналитические 

справка ЗДВР 
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родительских 

собраний 

4. участие родителей в 

школьных 

мероприятиях. 

Деятельность по про-

филактике и 

безопасности 

1. Отсутствие 

правонарушений 

среди детей 

2. Положительная 

динамика снижения 

правонарушений. 

Определение качества 

профилактической 

деятельности всех служб 

и специалистов  ОУ 

Аналитические 

справка ЗДВР 

 

Реализациия 

воспитательного 

потенциала урочной 

деятельности; 

 

1. Наличие  в рабочей 

программе тематики в 

соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы; 

2. Применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

3. Организация 

наставничества 

4. Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности  

Использование воспита-

тельных возможностей 

содержания учебных 

предметов 

Аналитические 

справка ЗДВР 

Рейтинговая 

таблица 

деятельности 

классных 

руководителей 

 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в образовательной организации. 

 

 

Методики, используемые при анализе воспитательного процесса. 

          С целью изучения личности подростка и его социальных связей, можно привести некоторые 

примеры используемых  методик: 

         

Критерии  Показатели  Цель 

изучения 

Методики  

Интеллектуальна

я развитость 

1. Освоение 

образовательной 

программы 

2. Развитость 

познавательных 

интересов 

3. Наличие 

креативного 

мышления 

Выяснить уровень 

развития умственного 

развития учащихся. 

Анализ текущей и 

итоговой 

успеваемости 

Школьный тест 

умственного 

развития 
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Духовно-

нравственное 

развитие 

школьника 

1. Сформированност

ь нравственных 

качеств 

2. Социальная 

активность 

Определить уровень 

нравственной 

воспитанности 

учащихся и 

выяснить 

особенности 

ценностных 

отношений к жизни, 

к людям, к самим 

себе. 

Выявить 

нравственную 

воспитанность 

учащихся. 

Тест Н.Щурковой 

Методика 

С.Петровой 

Коммуникативна

я развитость 

1. Коммуникабельно

сть 

2. Сформированност

ь 

коммуникативной 

культуры 

Выявление 

коммуникативных 

склонностей 

учащихся. 

ими своих 

обещаний, 

обязательств, 

обязанностей? 

 

Анализ портфолио 

Методика 

Р.Овчаровой 

Сформированнос

ть классного 

коллектива 

Лидерских 

качеств учащихся 

1. Состояние 

эмоционально-

психологических 

отношений 

2. Наличие 

индивидуальност

и у класса 

Определить степень 

удовлетворенности 

учащихся своим 

коллективом 

Методика 

А.Лутошкина 

Социометрия 

Удовлетвореннос

ть учащихся и 

родителей 

жизнедеятельнос

тью класса 

1. Комфортность, 

защищенность 

личности 

учащегося 

2. Удовлетвореннос

ть родителей 

Определить степень 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью 

Методика 

А.Адреева 

Методика 

Е.Степанова 

Уровень 

социализации 

учащихся 

1. Уровень 

толерантности 

2. Уровень 

нравственной 

культуры 

Выявить уровень 

социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

учащихся. 

Методика 

М.И.Рожкова 

гражданской 

идентичность 

патриотические 

качества 

учащихся 

Уровень 

сформированнос

ти гражданской 

идентичности и 

патриотических 

качеств учащихся 

Определить уровень 

сформированности 

гражданской 

идентичности и 

патриотических 

Сводная методика 

Автор - Ивасенко 

О.В. (квалификация 

- практический 

психолог) 
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качеств учащихся 

 

 

 

2.3 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов и 

специалистов образовательного учреждения в направлении создания оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы. 

Задачи:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям);  

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— осуществление индивидуально ориентированной социальнопсихолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии;  

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации;  

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;  

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников;  

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов:  

– комплексности: при составлении плана работы по коррекции развития каждого обучающегося 

учитываются его медицинские показатели (медсестра); результаты психологической (школьный 

психолог, логопед) и педагогической (учитель) диагностик;  

– достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального 

статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;  
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– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, учёт 

его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми;  

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, 

медицинская сестра, психолог, логопед, социальный педагог и др.) и родителей.  

—преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

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

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 — Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

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

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:  

• диагностическое,  

• коррекционно-развивающее,  

• консультативное,  

• информационно-просветительское.  

Характеристика содержания  

Диагностическая работа направлена на оценку зоны актуального и ближайшего развития 

обучающегося и осуществляется специалистами школы(психолог, логопед, медработник, кл. рук) . 

 Диагностическая работа включает:  

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

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

особенностей обучающихся;  
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования)  

- осуществление мониторинговых исследований в начале и конце проведения коррекционно-

развивающей программы. 

Формы работы: 

- урочная (наблюдение и педагогическая характеристика, оценка зоны актуального и 

ближайшего развития обучающегося), мероприятия: обследования специалистами школы (психолог, 

логопед, медработник); 

- внеурочная (медицинское обследование, заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 — реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития;  

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, познавательной 

и речевой сфер;  

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования;  

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

- Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий направлена на 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительномоторных и пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.  

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 

программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.  

Консультативная работа включает:  
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— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, выступления на 

методических объединениях, педагогических советах, совещаниях, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

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

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы работы: 

- урочная (систематические минутки здоровья, смена режима труда и отдыха; сообщение 

учащемуся важных объективных сведений об окружающем мире, предупреждение негативных 

тенденций развития личности), мероприятия: контакты со сверстниками, беседы и консультации с 

педагогами и специалистами школы; 

- внеурочная (социализация и интеграция в общество обучающегося, стимуляция общения 

обучающегося, посещение занятий в системе дополнительного образования по интересу или 

формирование через занятия его интересы, работа с родителями (консультации, беседа, родительское 

собрание). 

 

Механизмы реализации программы 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться через взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения различного 

профиля и обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

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

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

ребёнка.  

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это психолого-педагогические консилиумы и кафедра психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы  

Организационные условия  

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе; по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной формы обучения. Варьироваться может 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

— специализированные условия: использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

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

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

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 

 Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социальнопедагогической направленности, диагностический 

и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
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специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами  соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

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

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного 

и реабилитационного процессов.  

Информационное обеспечение  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

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

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

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

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды:  

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования;  

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей);  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

Планируемые результаты коррекционной работы  

 Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не только успешное 

освоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно значимых 

компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

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

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временнопространственной организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

 

 

      3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

     3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

  

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     В связи с введением ФООП с 1 сентября 2023 г. будут действовать два учебных плана: первый 

по ФГОС ООО, утвержденному 17.12.2010 г. № 1897. По нему будут обучаться учащиеся 7 -9 

классов. Второй учебный план по ФГОС ООО, утвержденным Приказом Минпросвещения 

31.05.2021 г. № 287.  

 Учебный план для учащихся 7-9 классов 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.Федеральный закон от  03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего  и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 

2011 г., 24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.) 

4.Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «»Об утверждении федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования (Приказ от 09.03.2004г. № 1312 в редакции приказа Минобрнауки от 3 июня 

2011 г. № 1994, от 31 января 2012 г. № 69, от 1 февраля 2012 г. № 74).  

5.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V- IX классов образовательных 

организаций).  

6. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования», с изменениями и дополнениями.  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанпиН 1.2.3685-21 «гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

 9. Приказа Министерства просвещения № 287 от 31 мая 2021 г. «Об  утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
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 10. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями.  

11. Устав МБОУ «СОШ № 51»  

12. Основная образовательная программа НОО, ООО, СОО МБОУ «СОШ №51»  

  

  Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №51  " (далее - учебный 

план) для 7-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №51", разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования и обеспечивает выполнение санитарно -

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

При разработке плана учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ;  

- преемственность между уровнями образования. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №51  " начинается 01.09.2023 и заканчивается 31.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 7-8 классах составляет 34 учебные недели, в 9 классах - 33 

учебные недели.  

В 2023 – 2024 учебном году учащиеся 7-9 классов будут обучаться в 2 смены: 7 классы – во 2 

смену, 8,9 классы – в первую. 

Учебные занятия для учащихся 7-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе по 40 

минут. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в   7 классе – 32 

часа, в  8-9 классах – 33 часа.  

В классах также обучаются дети с ОВЗ. Учебный план для них остается без изменения, только 

на уроках применяется индивидуальный подход, вариативные задания.  
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся  

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №51" языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика, технология осуществляется деление 

учащихся на подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек.  

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на предпоследней и (или) учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №51".  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

- иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный  язык  

(французский); 

- общественно – научные предметы (история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  
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- естественно – научные предметы (физика, биология, химия); 

- основы духовно – нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю в предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и 1 час за счет внеурочной 

деятельности.  

 В 7 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

следующие учебные предметы: 

- основы безопасности жизнедеятельности 1 час. 

В 9 классах формируемая часть реализуется через: 

- мой выбор – 0,5 часа; 

- география и современное общество – 0, 5 часа; 

- реальная математика – 0, 5 часа; 

- черчение – 1 час. 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

7-й Русский язык Диктант, ВПР 

8-й Русский язык Диктант, ВПР 

9-й Русский язык Тест, тренировочные 

ОГЭ и ГВЭ 

7-й, 8-й, 9-й Литература Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Иностранный язык Собеседование 

7-й, 8-й Математика ВПР 

7-й, 8-й, 9-й Информатика Тестирование 

7-й, 8-й, 9-й История Контрольная работа 

8-й, 9-й Обществознание Контрольная работа 

7-й Обществознание Контрольная работа 

7-9 -е География ВПР, контрольная работа 

7-9 -е Биология Контрольная работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Контрольная работа 

8-й, 9-й Химия Контрольная работа 

7-9 - е ОБЖ Проект 
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Учебный план для учащихся 5-6 классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №51  " (далее - учебный 

план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №51  ", разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной образовательной 

программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №51  " начинается 01.09.2023 и заканчивается 30.05.2024.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе – 29 

часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 классах – 33 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся  

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №51  " языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика, технология осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание). 
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Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, периодичности и 

порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №51  ".  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Информатика 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 

Обществознание 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 0 0 0 2 2 2 2 3 3 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Итого 27 27 29 29 29 30 30 31 31 32.

5 

32.

5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса            

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Проектная деятельность на уроках 

географии 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

География и современное общество 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 

Биология 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Элективный курс 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Элективный курс 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Итого 2 2 1 1 1 2 2 2 2 0.5 0.5 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 30 30 30 32 32 33 33 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 98

6 

98

6 

102

0 

102

0 

102

0 

108

8 

108

8 

112

2 

112

2 

112

2 

112

2 

 

Формы промежуточной аттестации 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-6 Русский язык Диктант, ВПР 

5-6 Литература Диагностическая работа 

5-6 Иностранный язык Собеседование 

5-6 Математика ВПР 

5-6 История Контрольная работа 

6 Обществознание Контрольная работа 

5-6 География ВПР, контрольная работа 

5-6 Биология Контрольная работа 

5-6 ОБЖ Проект 

 

3.2 Система условий реализации ООП ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

образовательной организации соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на:  

 достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися 

с ОВЗ;  

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
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полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении;  

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся;  

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального   района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие 

различных форм наставничества;  

 обновление содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации;  

 эффективное использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования.  

 При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных 

организаций, направленные на обеспечение качества условий образовательной 

деятельности.  
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 Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей 

образовательной программы являются: 

- МБУ ДО «Детский оздоровительно – образовательный центр детско – юношеского 

туризма и краеведения»; 

- МБУ «Спортивная школа № 7» городского округа «Город Чита»; 

- ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство»;  

- Детская школа искусств № 6; 

     - Черновская специальная (коррекционная) школа-интернат. 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ №51» имеют базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью.  Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной 

организацией. 

  Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже одного раза в три года.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, имеющие 

соответствующую лицензию.  

 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, психолог, логопед, педагог-библиотекарь, социальный педагог. С детьми работает 

стабильный высококвалифицированный преподавательский коллектив: активные, творческие 

учителя и специалисты. Выбор методов, форм и средств обучения учителя основной школы 

осуществляют творчески и самостоятельно, учитывая цели и содержание обучения, уровень 

возрастных и психологических особенностей учащихся. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Психолого-педагогические условия, созданные в МБОУ «СОШ № 51», обеспечивают исполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, в частности:  
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1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего 

общего образования; 

 2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к условиям Организации с 

учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников Организации и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

 В МБОУ «СОШ № 51» психолого-педагогическое сопровождение реализации программы 

основного общего образования осуществляется квалифицированными специалистами:  

 —педагогом-психологом;  

—учителем-логопедом;  

—социальным педагогом. 

 В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных 

отношений, в том числе: 

 —обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего образования, 

развитии и социальной адаптации; 

 —обучающихся с ОВЗ;  

—педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образовательной организации, 

обеспечивающих реализацию программы основного общего образования; 

—родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

  Основные формы психолого-педагогического сопровождения:  

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень 

образования и в  конце каждого учебного года;  

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

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

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 

индивидуальном уровне. 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих  

государственные гарантии  прав  граждан на получение бесплатного и общедоступного основного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 

задании МБОУ «СОШ  № 51» по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
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образования. Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ «СОШ №51» используется региональный 

нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного обучающегося. Введение нормативно - подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарт. 

  Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы основного 

общего образования 

 Информационно-образовательная среда  

 Информационно-образовательная среда (ИОС) МБОУ «СОШ № 51» включает комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные 

каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде.  

 Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 51» обеспечивает:  

- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов 

цифровой образовательной среды;  

- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной 

среды;  

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования  

и будущего профессионального самоопределения;  

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- мониторинг и фиксацию 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, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования с соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, 

обеспечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

личностное развитие обучающихся. 

 Основными компонентами ИОС МБОУ «СОШ № 51» являются:  

‒ учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке 

Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы основного общего 

образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части 

учебного плана на одного обучающегося;  

‒ фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-

библиографические и периодические издания);  



86 
 

‒ учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экраннозвуковые 

средства, мультимедийные средства);  

‒ информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

‒ информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

‒ технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды;  

‒ программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной 

среды. 

 В Учреждении создано единое информационное пространство на основе организации 

использования АИС «Образование». Организовано взаимодействие всех участников 

образовательных отношений через электронный журнал/дневник «Сетевой город. Образование», чат 

в «ВК Мессенджере», электронную почту, доску объявлений. 

 С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательной 

деятельности, обеспечивается функционирование школьного сайта.  

 Основными компонентами  ИОС образовательной организации являются:  

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной 

программы основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по 

учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося;  

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания);  

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства);  

 информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-

образовательной среды;  

 служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной 

среды. 

 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного  

процесса возможность:  

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ);  

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, 

клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении;  
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 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий;  

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;  

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной 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, направленных в том числе на воспитание обучающихся;  

 обновления содержания 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, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования.  

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

посредством сайта (портала) образовательной организации shs_chit_51.chita, где 

размещена соответствующая информация);  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего 

образования;  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета.  

  Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся 

осуществить:  

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети  — 

Интернете в соответствии с учебной задачей;  
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 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети образовательной организации и Интернете;  

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

 

  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «СОШ № 51» формируются с учетом:  

– требований ФГОС ООО;  

– положения о лицензировании образовательной деятельности;  

– действующих Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и требований к 

безопасности;  

- действующих федеральных/региональных/муниципальных/локальных нормативных актов и 

рекомендаций. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать:  

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил и 

нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории;  

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образовательного 

процесса, в том числе обучающихся с  ОВЗ, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Здание МБОУ «СОШ № 51» было построено в 1949 году. Здание имеет 3 этажа. 

Проектная мощность – 500 обучающихся. 

           В Учреждении выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом ООП ООО, ее специализации и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой ООП ООО.  

В МБОУ «СОШ № 51» имеются в наличии: 

• 12 общеучебных кабинетов;  

• кабинет физики с лаборантской;  

• кабинет химии с вытяжкой и лаборантской;  

• 2 кабинета технологии;  

• спортивный зал с оборудованными раздевалками;  

• библиотека  + книгохранилище;  
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• столовая; 

• административные и иные помещения;  

• медицинский кабинет;  

• гардеробные, санузлы;  

• спортивная площадка. 

 

Учебные кабинеты включают следующие зоны:  

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения;  

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования;  

 демонстрационную зону.  

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и 

эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса.  

Компонентами оснащения учебного кабинета являются:  

 школьная мебель;  

 технические средства;  

 лабораторно-технологическое оборудование;  

 фонд дополнительной литературы;  

 учебно-наглядные пособия;  

 учебно-методические материалы.  

 

В базовый комплект мебели входят:  

 доска классная;  

 стол учителя;  

 стул учителя (приставной);  

 стол ученический;  

 стул ученический ;  

 шкаф для хранения учебных пособий. 

 

В базовый комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук;  

 сетевой фильтр. 

 

Библиотека включает:  

 стол библиотекаря, стул библиотекаря;  

 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, 

художественной литературы;  

 стол для выдачи учебных изданий;  

 стол для работы учащихся; 

 стул для работы учащихся; 

 стол для читательских формуляров;  

 картотеку. 
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	- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования

