
1 
 

Муниципальное образовательное учреждение 

 Мокеевская средняя общеобразовательная школа 

СОГЛАСОВАНО  

педагогическим советом 
МОУ Мокеевской СШ ЯМР  
(протокол педагогического совета  

№  5 от   31.05.2021)                       

УТВЕРЖДЕНО  

 приказом  по МОУ Мокеевская СШ ЯМР  

приказ от 04.06.2021 № 01-10/155 - од 

Директор Е.И. Парамонова 

 

 

Основная образовательная 

программа  

основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



2 
 

Содержание 
 

1. Целевой раздел……………………………………………………………………………..  2 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………  2 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы……………………………………………………………………………..  3 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования…………………   6 

2. Содержательный раздел………………………………………………………………….. 14 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования ………………………………………………………………….. 14 

2.2. Программы отдельных учебных предметов………………………………………  24 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся ………………………… 25 

2.4. Программа коррекционной работы………………………………………………... 46 

3. Организационный раздел………………………………………………………………... 58 

3.1. Учебный план основного общего образования………………………………….... 58 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы……….. 58 

4. Приложения………………………………………………………………………………... 62 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



3 
 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
МОУ Мокеевская СОШ являются:  
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач : 
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 
-  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

её самореализации; 
-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами; 

-  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 
-  социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

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 
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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; 
- 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.  
Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет (Приложение 1) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (далее -  системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки-  с другой.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 
метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди 

них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 
аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 
личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 
прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы  учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся:  
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие 
от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 
информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.  п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 
т. п.; 

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

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

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

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 
параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 
формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы; 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 
перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 
сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно -

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 
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продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 
ближайшего развития ребёнка.  

 
В структуре планируемых результатов выделяются:  

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-
познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе 
изучения каждого раздела программы.  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат 
их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся - как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения 

(с помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе 
в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов 

этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 
расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 
эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 
невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения.  
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
• четырёх междисциплинарных учебных программ - «Формирование универсальных учебных 
действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-
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исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и  работа с текстом» 
(Приложения 2,3,4) 

• учебных программ по всем предметам - «Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная 
литература», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» ( Приложение 

5). 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 
так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 
являются ориентация 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 соответствии с требованиями 
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 
оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются 
для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 
её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 
является внутренней оценкой.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.  е. является внешней 

оценкой. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» всех изучаемых программ.  
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех 
изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация 

образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 
процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, 
аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 
итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 
образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 
результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 
Организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся, оценка достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле (Приложение  6). 
Используемый инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки  приводится в 

Приложении 7 к образовательной программе образовательного учреждения.  
 

 

1.3.2. 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.  
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
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2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 
том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

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. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

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

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования;  
5) ценностно-смысловых установках  обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

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

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

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

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться 
в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся.  
Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных результатов в 

рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений приводятся в 
отдельном пособии. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 
«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 



10 
 

• 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. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности 

метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, 
решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 

разработанными образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

аттестацию обучающихся;  
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы : 

• стартовой диагностики; 
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;  

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 
на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;  
• защиты итогового индивидуального проекта. 
Особенности оценки индивидуального проекта, требования к организации проектной 

деятельности, к содержанию и направленности проекта приведены в приложении 8 к программе. 
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов.  
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 



11 
 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися.  
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 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 н а 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,  
превышающие базовый: 

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

«4»); 
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

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.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 
может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 
среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

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

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 
Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 
развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни 

и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы обучающихся.  
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Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
текущего, промежуточного и итогового.  

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 
описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он 
должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более высокие 
или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал 

обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 
содержания образования. 

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. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях.  
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 
учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 
интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье);  
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• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 
при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 
Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 
работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах;  
• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 
принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 
материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается.  

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию  

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 
планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 
комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 
знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 
обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 
деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 
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образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 
рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 
учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями.  

 

1.3.7. 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. 

 

 

 
2. Содержательный раздел 

2.1 Программа развития универсальных учебных действий на  ступени основного общего 

образования  
Цели программы, ее место и роль в реализации требований Стандарта  

Цели программы развития универсальных учебных действий (далее - УУД): 
• обеспечение умения школьников учиться,  

• дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, 
• реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования. 

Программа развития УУД направлена на : 
• реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, системно-
деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

• повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 
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возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; 
• формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 
проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 
Программа развития УУД обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 
жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 
познавательного развития обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 
• формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы,  научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 
программы и т. д.); 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 
информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 
владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 
безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 
  
Универсальные учебные действия и  их связь с содержанием 

учебных предметов, внеурочной деятельностью 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 
В более узком значении этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 
самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

• носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 
• обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;  

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её 
специально-предметного содержания. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях) 
Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельности)  
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Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать с 
информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми) 

Блок  УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные  Самопознание и 
самоопределение  

построение образа «Я»  («Я-концепции»), включая 
самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение 
и построение жизненных планов во временной перспективе 

Смыслообразование и 
смыслопорождение 

установление учащимся значения результатов своей 
деятельности для удовлетворения своих потребностей,  
мотивов, жизненных интересов 

установление связи между целью учебной деятельности и ее 
мотивом 

Нравственно-этическое 
оценивание 

выделение морально-этического содержания событий и 
действий 

построение системы нравственных ценностей как основания 
морального выбора 

нравственно-этическое оценивание событий и действий с 
точки зрения моральных норм  
ориентировка в моральной дилемме и осуществление 
личностного морального выбора 

Регулятивные Целеполагание  постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно 

Планирование определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата 
составление плана и последовательности действий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения, его 
временных характеристик 

Контроль  сличение способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона 

Коррекция  внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта 

Оценка выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усвоения  

Волевая саморегуляция  

  

способность к волевому усилию  - выбору в ситуации 
конфликта мотивов 

способность к преодолению препятствий 
способность к мобилизации сил  и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и фрустрации 

эффективные стратегии совладания с трудными жизненными 
ситуациями 

Познавательные Общеучебные 
универсальные учебные 
действия 

самостоятельное выделение и формулирование учебной цели 

информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 
произвольное и осознанное построение речевого 
высказывания (устно и письменно)  

смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с целью чтения 
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рефлексия способов и условий действия, их контроль и 
оценка, критичность 
выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от условий 

Логические 
универсальные учебные 
действия 

анализ объекта с выделением существенных и 
несущественных признаков  

синтез как составление целого из частей, в том числе с 
восполнением недостающих компонентов 

выбор оснований и критериев для  сравнения, 
классификации, сериации объектов 
подведение под понятия, выведение следствий 

установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждения  

выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

Постановка и решение 
проблемы 

формулирование проблемы 

самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

Коммуникативн
ые 

Коммуникация как 
взаимодействие –
действия, направленные 
на учет позиции 
собеседника либо 
партнера по деятельности 

учет возможности существования у людей различных точек 
зрения,  ориентация на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

учет разных мнения и стремление к координации различных 
позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и позиции 
Коммуникация как 
кооперация – 
согласование усилий по 
достижению общей цели, 
организации и 
осуществлению 
совместной деятельности 

умение договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера высказывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 
условие интериоризации –
действия, служащие 
средством передачи 
информации другим 
людям и становления 
рефлексии 

умение задавать вопросы  
умение использовать речь для регуляции своего действия 

адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи 

  
Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей  развития личностной и 
познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой 

целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется  в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в 
общении». 

 
                  Особенности развития УУД. 
       1.Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом,                          который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность.  
2.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании   и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастных и психологических 
особенностей обучающихся. 
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      3.Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в тематическом 
планировании, технологических картах.  

4.Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к личностным 
и метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных программах 
внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 
интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  
6.Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 
организации мониторинга их достижения. 

 
Технологии развития универсальных учебных действий. 

Учебные ситуации и типовые задачи по формированию и развитию УУД  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно -
деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 
обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 
активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  
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 
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, 

элективов). 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);  
• ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 
• ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 
следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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• ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 
как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 
следующие типовые задачи: 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  - личностное самоопределение 
- развитие Я-концепции 
- смыслообразование 
- мотивация 
- нравственно-этическое 
оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга  

дневники достижений 
подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ картины, 
ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное восприятие 
живописи, музыки, литературы 

Коммуникативные  - планирование и 
осуществление учебного 
сотрудничества с учителем и 
сверстниками 
- постановка вопросов -
инициативное сотрудничество 
в поиске и сборе информации 
- учет позиции партнера 
- разрешение конфликтов  
- управление поведением 
партнёра: контроль, 
коррекция, оценка его 
действий 
- умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 
- передача информации и 
отображение предметного 
содержания 

составление задания партнеру 
отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, поиску 
информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, составлению 
кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка вопросов для 
обратной связи)  
  

диспуты, дискуссии 
  

задания на развитие диалогической речи 
(обсуждение, расспрос, убеждение, приглашение и 
т.д.) 

задания на развитие монологической речи 
(составление  рассказа, описание, объяснение и т.д.) 
ролевые игры в рамках тренинга  

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков  

Познавательные - самостоятельное выделение и 
формулирование учебной 
цели; 
- информационный поиск; 
- знаково-символические 
действия; 
- структурирование знаний; 
- произвольное и осознанное 
построение речевого 
высказывания (устно и 
письменно); 
- смысловое чтение текстов 
различных жанров; извлечение 
информации в соответствии с 
целью чтения; 
- рефлексия способов и 
условий действия, их контроль 
и оценка; критичность 

задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска 
решения задач 
задания на нахождение отличий, сравнение, поиск 
лишнего, упорядочивание, цепочки, оценивание и 
т.д. 

задания на поиск информации из разных источников  

задачи и проекты на проведение эмпирического 
исследования 

задачи и проекты на проведение теоретического 
исследования 
задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диаграмм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные - планирование маршрутные листы 
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- рефлексия 
- ориентировка в ситуации 
- прогнозирование 
- целеполагание  
- оценивание  
- принятие решения  
- самоконтроль  
- коррекция  
  

парная и коллективная деятельность 

задания,нацеленные на оценку, прикидку и 
прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, оценку 
результата,  коррекцию (преднамеренные ошибки)  

задания, обучающие пошаговому и итоговому 
контролю за результатами, планированию решения 
задачи и прогнозированию результата 

задания, содержащие элементы проектной и 
исследовательской деятельности 
самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания  

выполнение различных творческих работ, 
предусматривающих сбор и обработку информации, 
подготовку предварительного наброска, черновой и 
окончательной версий, обсуждение и презентацию  
тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, концерта и т.д.), 
включающая в себя планирование этапов выполнения 
работы, отслеживание продвижения в выполнении 
задания, соблюдение графика подготовки и 
предоставления материалов, поиск необходимых 
ресурсов, распределение обязанностей и контроль  
качества выполнения работы 

подготовка материалов для школьного сайта, 
школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, дневников 
самонаблюдений, дневников наблюдений за 
природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебного задания  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 
может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что 

достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а 
становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 
внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности является 
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность (Приложение 

№9) 
Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от 

его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный 

предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники должны работать 
согласованно,  в команде, для достижения наилучших результатов.  

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», 
«Математика», «Информатика», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» в отношении   ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  
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Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных действий. Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в 
развитии тех или иных УУД, что отражено в следующей таблице: 
  
Учебный предмет Развитие 

Личностных 
УУД 

Регулятивных 
УУД 

Познавательных 
УУД 

Коммуникативных УУД 

Русский язык Самопознание и 
самоопределение  

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как условие 
интериоризации 
  

Литература Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как условие 
интериоризации 

Иностранный 
язык 

Самопознание и 
самоопределение  

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как условие 
интериоризации 

История Самопознание и 
самоопределение  

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуника-ция как 
взаимодействие, как 
кооперация, как условие 
интериоризации 

Обществознание Самопознание и 
самоопределение  

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как условие 
интериоризации 
  

География Самопознание и 
самоопределение  

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как условие 
интериоризации 

Математика Смыслообразование 
и 
смыслопорождение 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
кооперация 

Информатика Смыслообразование 
и 
смыслопорождение 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Логические 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
кооперация 

Физика  Смыслообразование Целеполагание  Постановка и Коммуникация как 
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и 
смыслопорождение 

Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

решение проблемы кооперация 

Биология  Смыслообразование 
и 
смыслопорождение 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Постановка и 
решение проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 
  
  
  
  

Химия Смыслообразование 
и 
смыслопорождение 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Постановка и 
решение проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Изобразительное 
искусство 

Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка   

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуника-ция как 
взаимодействие 

Музыка Нравственно-
этическое 
оценивание 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие 
  
  
  
  

Технология Смыслообразование 
и 
смыслопорождение 

Целеполагание  
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль  
Коррекция  
Оценка  

Постановка и 
решение проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 
 

Физическая 
культура 

Самопознание и 
самоопределение  

Волевая саморегуляция  Постановка и 
решение проблемы 

Коммуникация как 
кооперация 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

Самопознание и 
самоопределение  

Волевая саморегуляция  Общеучебные 
универсальные 
учебные действия 

Коммуникация как 
взаимодействие, как 
кооперация, как условие 
интериоризации 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические 
тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует развитию всех блоков УУД.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями, способствующее 

развитию УУД. 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятельность 
учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с различными 
социальными партнерами: 

Социальные 
партнеры 

Формы 
взаимодействия 

Формируемые и развиваемые УУД 

ЦВР  
«Солнышко» 

«Шанс» 

Экскурсии, творческие 
конкурсы, 

 

Личностные: личностное самоопределение, установление 
учащимися значения своей деятельности, формирование 
основ экологического сознания и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде 
Регулятивные: волевая саморегуляция — способность к 
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преодолению препятствий, к мобилизации мил и энергии 
Познавательные: постановка проблемы и 
самостоятельное создание способов её информационный 
поиск, структурирование знаний, смысловое чтение 
текстов различных жанров и извлечение нужной 
информации, анализ объектов с выделением 
существенных признаков, выдвижение гипотез и их 
обоснование.  

ГОУ ЯО  
Центр образования 

школьников 
«ОЛИМП» 

Работа с одаренными  
детьми, предметные 

олимпиады, 
дистанционные 
конференции и 

консультации, круглые 
столы, 

интеллектуальные 
предметные игры 

Познавательные:  умение работать с информацией; 
структурировать знания; самостоятельно создавать 
способы решения проблем творческого и поискового 
характера 
Коммуникативные: умение вести обсуждение в 
коллективе, продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми 
Личностные: установление учащимися значения 
результатов своей деятельности 

Пригородное  
 лесничество 

Общественно-полезная 
практика, поисковые и 
научные исследования 

Личностные: формирование представления о трудовой 
деятельности, уважения к труду и его результатам; 
ознакомление с миром профессий, их социальной 
значимостью и содержанием, формирование основ 
экологического сознания, бережного отношения к 
окружающей среде. 
Коммуникативные: умение продуктивно 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

МЦ 
      «Содействие» 

Интеллектуальные, 
спортивные игры, 
игры на правовые 

темы, мероприятия по 
гражданско-

патриотическому 
воспитанию 

Познавательные: готовность и умение ставить и решать 
проблемы, осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу. 
Личностные:  формирование гражданской идентичности 
личности,профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов; 
достижение взаимопонимания в процессе общения с 
другими людьми, установления межличностных 
 контактов 
Коммуникативные: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи 

Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

Консультации, 
круглые столы, 

беседы, диспуты, 
интеллектуальные и 

спортивные игры, 
волонтерское 

движение 

Личностные: профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов; 
достижение взаимопонимания в процессе общения с 
другими людьми, установления межличностных 
 контактов 
Коммуникативные: умение вести обсуждение в 
коллективе, продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми, формулирование 
собственного мнения и отстаивание своих позиций.  

Центр «Ресурс» 
 
 

Консультации, лекции, 
беседы с учащимися и 

родителями 

Личностные: профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов во 
временной перспективе. 

ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского  

Руководство работой 
региональной 

инновационной 
площадки  

Личностные: профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов во 
временной перспективе. Формирование идентичности 
личности. Построение системы нравственных ценностей 
как основания морального выбора. 
Коммуникативные: умение договариваться и приходить к 
общему решению в совместной деятельности, умение 
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использовать речь для регуляции своего действия. 

Ярославский 
художественный 
музей 

Экскурсии, беседы, 
организация в школе 

выставок 

Личностные: этическое оценивание, развитие 
эстетического сознания. 
Коммуникативные: адекватное использование речевых 
средств, владение диалогической формой речи 

ЦРБ ЯМР Лекции, беседы Регулятивные: волевая саморегуляция  -эмоциональная 
устойчивость к стрессам, способность к мобилизации сил 
и энергии, эффективные стратегии совладания с 
трудными жизненными ситуациями. 
Коммуникативные: умение задавать вопросы, владение 
диалогической формой речи 

ФГУ ППР им. 
Дзержинского 

 

Совместные 
мероприятия по 

трудовому 
воспитанию 

обучающихся 

Регулятивные: волевая саморегуляция - способность к 
мобилизации сил и энергии, эффективные стратегии 
совладания с трудными жизненными ситуациями. 
Личностные: профессиональное, жизненное 
самоопределение и построение жизненных планов во 
временной перспективе. Формирование идентичности 
личности. Осознание ценности труда и бережное 
отношение к труду других людей.  

 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в основной школе.  

- Учебное сотрудничество 

- Совместная деятельность 
- Разновозрастное сотрудничество 
- Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

- Дискуссия 
- Тренинги 

- Общий приём доказательства 
- Рефлексия 
- Педагогическое сотрудничество. 

 

 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, 
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 
образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 
рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь 
(обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение 
длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
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Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значимых, существенных 
связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. 

происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 
Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 
которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям.  

Программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса;  
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  

Рабочие программы по предметам разрабатываются педагогами в соответствии с Положением 
(Приложение № 9) 

2.2.2. Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 
разделах рабочих программ учебных предметов, курсов приведено в Приложении № 10. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Мокеевская средняя школа» Ярославского муниципального района составлена на основе 

«Примерной программы воспитания», Москва, 2020г.,  направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги 

реализуют воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым делают 

свою школу воспитывающей организацией. В центре программы воспитания в соответствии с 

ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение 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.  

Рабочая программа воспитания – это не перечень обязательных для школы мероприятий, а 

описание системы возможных форм и способов работы с детьми, включает в себя четыре 

основных раздела, а именно: 

1.  Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»,  

2.  Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности».  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К рабочей программе воспитания прилагается план воспитательной работы 

образовательного учреждения на 2021-2022 учебный год.  

 

I. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

МОУ Мокеевская СШ ЯМР - это учреждение, реализующее образовательные и 
воспитательные задачи в объединенной структуре, включающей в себя начальное обучение, 

основное общее, среднее (полное) общее образование, внеурочное и внешкольное дополнительное 
образование. С целью повышения воспитательного потенциала образовательного процесса 
обеспечивается выполнение дополнительных образовательных программ, направленных на 

развитие коммуникативной культуры, навыков здорового образа жизни, правового самосознания, 
художественных, информационных и технических способностей. Для достижения своих целей 

школа выбрала стратегическую идею: реализация личностно-ориентированного образования и 
воспитания. Это предполагает построение такого образовательного пространства, в котором 
каждый ученик школы сможет найти себя в деле, почувствовать и прожить в школе «ситуацию 

успеха» в решении образовательных, творческих и жизненных ситуаций. Создаётся модель 
социально-педагогического сельского комплекса, способствующего формированию 

универсальных жизненных навыков и ключевых компетенций, реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов и самоопределению обучающихся. Выстраивается чёткая система 
взаимодействия со всеми учреждениями, предприятиями, организациями и объединениями 

социума, готовыми работать на развитие детей. Одна из главных форм взаимодействия – 
социально значимая проектная деятельность. Важную роль в развитии воспитательного 
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потенциала образовательного учреждения и социума имеет комплекс школьных музеев и сильные 
традиции краеведческой, поисковой и исследовательской деятельности.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

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

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей;  

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

 - 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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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели.  

 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;  

- 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 
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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. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. 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.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
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11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

III. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых 

в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 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. Для этого в образовательной организации 

используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:   

 - социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

Среди них: «Экологическое состояние парка Победы на станции Лютово – наша общая забота», 

«Чистая река», «Память сильнее времени» (уход за мемориалом Памяти землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны). «Горка для малышей», «Чистый хоккейный кот – наша 

забота». «Приглашаем на экскурсии по родному краю и др.  

- 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.  

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями  учащихся 

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

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

Лыжня Победы, лыжня России, дружеские встречи по баскетболу, День посёлка, «Ради жизни на 

земле», фестиваль творческих достижений и др.. 

На школьном уровне:   

- разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости.  Коллективные творческие дела: КВН к дню учителя «Большая 

перемена», «Осенние встречи», «День Наума-грамотника», посвящённый дню рождения школы. 



31 
 

«Все живы в памяти моей» (Парад солдатской песни, митинг, шествие бессмертного полка, 

театрализованное выступление).  

- общешкольные праздники – 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.  День Знаний, День п амяти 

Героя Советского Союза Рытова А.И., День героя Отечества. День снятия блокады Ленинграда. 

День защитника отечества. Праздник Последнего звонка.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на  следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей.   

- капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с 

элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они 

создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы.   

- церемонии награждения «Школьный Олимп» (по итогам года) школьников и педагогов за  

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов:   

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел,  

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

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

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела.  

На индивидуальном уровне:   

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

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

музыкальных 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.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор,  

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

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

родителями учащихся или их законными представителями  
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Работа с классным коллективом:  

 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 учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.   

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

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

трудоустройства, успеваемость 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:   
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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 родительски х 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.  

В качестве содержания работы классного руководителя используются «Программа работы с 

семьёй», программа социально-педагогического комплекса в целях активного взаимодействия с 

социумом. Программа развития комплекса школьных музеев, план работы музеев; краеведческие 

издания музеев, видео материалы и другие медиа продукты, созданные краеведами школы, 

другими педагогами и детьми.  Взаимодействие по профориентации и временному 

трудоустройству подростков с МЦ «Содействие» ЯМР и по краеведению МАУ «Наследие ЯМР».  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно 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 ее видов  
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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.  

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.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  

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.  

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.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 

к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса, 

направление 

Классы Количество 

часов в неделю, 

сроки 

Ответственные 

Шахматный клуб, спортивно-
оздоровительное 

1 - 6 2 часа в течение 
года 

 

Настольный теннис, 

спортивно-оздоровительное 

7, 8 2 часа в течение 

года 

 

Волейбол, спортивное 
оздоровительное 

5, 6 3 часа в течение 
года 

 

Хоккей, спортивное 

оздоровительное 

6 2 часа в течение 

года 

 

Я в мире профессий 9 1 час в течение 
года 

 

Лесоводство, труд и экология 6 – 7 3 часа в течение 
года 

 

Техническое конструирование, 

трудовое 

2 – 5 2+2 часа в 

течение года 

 

Проектная деятельность 6-9, 9, 10, 11 По 1-2 часа в 
течение года 
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Мастерская «Костюмерная» 8 – 10 2 часа в течение 

года 

 

Творческое объединение 
«Чердак» (рукоделие) 

5,6 2 часа в течение 
года 

 

Социально значимая 

проектная деятельность 

1 – 11 В течение года; 

индивидуальные, 
групповые, 

семейные 

 

Основы программирования на 
языке Python на примере 
программирования 

беспилотного летательного 
аппарата, познавательное 

7 – 11 3 часа в течение 
года 

 

Музыкальный калейдоскоп, 

художественное 

1 – 4, 7 12 часов в 

течение года 

 

Театральная студия 5 – 11 3 часа в течение 
года 

 

В мире истории, 

познавательное 

9, 11  2 часа в течение 

года 

 

Экологическое краеведение 5 2 часа в течение 
года 

 

Географическое краеведение 5, 6 1 час в течение 
года 

 

Практическая география 9 1 час в течение 
года 

 

Коррекционные занятия для 
детей с ОВЗ 

5 - 9 по 2 часа в 
течение года 

 

Примечание: Курсы внеурочной деятельности проводятся с использованием 

средств обучения и воспитания Центра «Точка роста».  Могут изменяться ежегодно в 

зависимости от запроса участников образовательного процесса. 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

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;   
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- 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 

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. 

В качестве содержания деятельности активно используются интегративные связи с 

внеурочной деятельностью и выходом на разработку и реализацию индивидуальных и групповых 

социально значимых проектов. Обучающиеся включаются в поисковую и исследовательскую 

деятельность. Как результат – участие в конференциях и конкурсах школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровней туристско-краеведческого движения «Отечество»; 

«Проектируем будущее», «Первые шаги в науку», «Открытия юных», Российской конференции 

школьников «Открытие», филологических чтений имени Пайкова. 

Используются возможности комплекса школьных музеев, краеведческие издания 

образовательного учреждения, в том числе пособие «Страницы истории Лютовского края», 

материалы на электронных носителях.  

3.5. 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 младших и 

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 выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;   

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных 

коллективов;   

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и  организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.);  



37 
 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:   

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления 

и классных руководителей;   

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами);  

-  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,  отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

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.  

В школе действует система общешкольного самоуправления – школьная страна «Надежда», 

состоящая из трёх уровней: начальная школа – «Добрый мир детства», средние классы – «Мир 

мастеров», старшие классы – «Надёжная смена». Школьная страна «Надежда» имеет свой герб, 

гимн, флаг, программу деятельности, состоящую их разделов: «Лидер», «Милосердие». «Юный 

патриот», «Свой голос», «Досуг».  

https://mokeevo.edu.yar.ru/spetsialniy_razdel/obrazovanie/programma_do_nadezhda.pdf  

3.6. Модуль «Детские общественные  объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука занных 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;  

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

https://mokeevo.edu.yar.ru/spetsialniy_razdel/obrazovanie/programma_do_nadezhda.pdf
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учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие;  

-  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей 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;   

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел;  

 - рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);  

-  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

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 интернетстранички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел);   

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

В данное время в образовательном учреждении действуют: 1. Детское общественное 

объединение «Искатели». Его основные виды деятельности: Краеведение, туризм, волонтёрская 

деятельность. Работает течение года в соответствие с программой деятельности объединения и 

программой развития школьных музеев. 2. Кадетский класс военно-патриотического направления. 

В течение года действует в соответствие с программой воспитания  классного руководителя и 

педагога-наставника. 3 Спортивный клуб, действует в течение года в соответствие с программой 

деятельности. 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 
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создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, 

в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь  исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;   

- поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поисковым отрядом к 

местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших 

советских воинов;   

- многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 

вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).   

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету;   

летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря может 

включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы).  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Экскурсии в школьный 
краеведческий музей. 

1 - 11 По планам 
классных 

руководителей и 
учителей- 
предметников 

 

Экскурсии в школьный музей 

Боевой Славы. 

1 - 11  

Экскурсии в школьный 
этнографический музей «Мир 
русской деревни».  

1 - 11  

Экскурсии по экологической 
тропе родного края.  

1 - 8 Осень, весна по 
заявкам 

 

Экскурсия по краеведческой 
тропе Лютовского края.  

1 - 11 В течение года  

Тематические экскурсии по 

родному краю: «Они 

1 – 11 В течение года 

по планам 
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защищали Отечество (На 

родину Героя Советского 
Союза Рытова А.И.).  

«Здесь жили дети блокадного 
Ленинграда».  
«История одного экипажа 

лётчиков». 
«Судьба земляков в истории 

Отечества». 
«Православные святыни 
Лютовского края». 

Путевая экскурсия от д. 
Мокеевское до Ярославля.  

классных 

руководителей и 
учителей-

предметников. 

Экскурсии в музеи г. 

Ярославля и Ярославского 
края. Участие в региональной 
экспедиции «Моя родина – 

Ярославия». 

1 - 11 В течение года  

Краеведческие экспедиции по 
родному краю.  

7 - 10 По плану ДОО 
«Искатели» и 

плану школьных 
музеев. 

 

Водные походы на рафтах по 

малым рекам Ярославской 
области. 

7 - 11 2-я неделя 

сентября, первая 
неделя мая. 

 

Примечание: В данной таблице указаны школьные традиционные экскурсии, экспедиции, 

походы. Школа также активно взаимодействует с детской юношеской спортивной школой 

Ярославского муниципального района и участвует в районных турслётах. Сотрудничество с 

региональным центром детского и юношеского туризма и экскурсий  (ГОУ ДО ЯО ЦДЮТуриЭк) 

и федеральным центром детского краеведения и туризма создаёт условие для эффективного 

участия во всероссийских слётах краеведения и туризма в разных регионах страны; в эколого -

краеведческих и поисковых экспедициях, в исследовательской и поисковой деятельности ТКД 

«Отечество».  

Для школьного летнего оздоровительного лагеря ребятами разработаны программы 

тематических смен: «По ту сторону экрана», «По тропам родного края», «Удивительный мир 

этнографии».  

3.8. 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: 

-  циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  
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 - 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; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах;   

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут 

глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.   

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору  профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования;   

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

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.  

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Деловое путешествие в мир 

профессий моих родителей (1 
раз в год). 

1 - 7   

Экскурсии на предприятия г. 

Ярославля и области (не менее 
3-х в год). 

5 - 8 По плану 

классных 
руководителей и 

учителей-
предметников. 

 

Встречи с профессионалами 
своего дела. 

1 - 11 По плану 
классных 

руководителей, 
учителей-

предметников. 

 

Деловые игры, квесты, 
решение кейсов (не менее 2-х 
в год). 

4 - 11 По плану 
классных 
руководителей, 

учителей-
предметников. 

 

Работа с «Атласом будущих 

профессий».  

7 - 11 Индивидуально 

по потребности. 

 

Профориентация на уроках и 
внеурочной деятельности. 

1 - 11 По планам 
педагогов. 

 



42 
 

Профориентация через 

реализацию социально 
значимых проектов.  

1 - 11 В течение года  

Интернет-опрос родителей 

«Развитие трудолюбия у 
детей». «Готовность подростка 
к самоопределению».  

5– 7 

8 - 11 

По плану 

педагога-
психолога. 

 

Диагностика интересов и 
склонностей. Диагностика 
готовности подростков к 

самоопределению 

1 – 11,  
8 – 11 классы  

Начало и конец 
учебного года, а 
также по 

запросам 

 

Организация 
консультирования у 

специалистов 

8 – 11 классы  По запросам и 
показаниям 

анализа работы 

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

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

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

- школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем;   

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек;   

- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, ин формационного продвижения ценностей 

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

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;   

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы,осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;   

- участие школьников в конкурсах школьных медиа.  

 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Фоторепортаж с места 8, 10 1-я неделя  
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событий «Первый раз в 

первый класс» 

сентября 

Видеозарисовки «Ваше 
призвание» к дню учителя.  

8 - 11 1-я неделя 
октября 

 

Работа школьной редакции. 

Выпуск «Вестника школьной 
страны «Надежда». 

8 - 11 В течение года, 

выпуск 1 раз в 
месяц 

 

Работа школьного медиа 

центра «Надежда» 

7 - 11 В течение года на 

всех ключевых 
школьных делах 

 

Работа школьной интернет-
группы педагогов и детей 

«Мир, в котором мы живём» 

8 - 11 В течение года 
размещение 

информации в 
интернет-группе 

и на сайте школы  

 

Ведение группы «Комплекс 
музеев Мокеевской школы» в 

VK. 

8 В течение года  

Ведение сайта комплекса 
школьных музеев.  

8-9 В течение года  

Конкурс видеороликов 
«Жизнь дана на добрые дела» 

(о реализации социально 
значимых проектах).  

1 - 11 К апрелю – 
педагоги, 

родители, дети.  

 

 

3.10. 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 

занятия;   

- 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, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно- рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;   

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  
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- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми;   

- размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума – 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов;   

- 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 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, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

-  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания  ценностях школы, ее 

традициях, правилах.  

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

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 Управляющий совет школы,  участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей;   

- семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения;   

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов;   

- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- семейный всеобуч, 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;   
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- родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.  

На индивидуальном уровне:   

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;   

- 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.  

Работа с родителями обучающихся ОУ строится на основе общешкольной программы 

«Работы с семьёй, которая включает следующие разделы: «Содержание проблемы и обоснование 

необходимости ее решения программными методами», «Общешкольные родительские собрания, 

конференции». Темы для совместного обсуждения и просвещения родителей на классных 

родительских собраниях. Формирование у родителей принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному пространству. Диагностика. Коррекционная работа (в единстве с 

продуманной и глубокой диагностикой). Участие родителей в управлении  Образовательным 

учреждением. Правила эффективного взаимодействия классного руководителя с семьями 

учащихся. 

https://mokeevo.edu.yar.ru/spetsialniy_razdel/obrazovanie/programma_raboti_s_semey.pdf  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей.  

https://mokeevo.edu.yar.ru/spetsialniy_razdel/obrazovanie/programma_raboti_s_semey.pdf
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Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

 - качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; - качеством 

организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

В условиях возрастающей гуманизации,  демократизации общества и современной жизни 

России положительно изменяется отношение государства и общества к проблеме помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья.  
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Получение образования данной категории  обучающихся является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности. В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области демографического и 
социально-экономического развития Российской Федерации.       

Тревожно то, что число детей с различными нарушениями в развитии  возрастает. Для 
сельской школы актуальность проблемы выражается в том, что у родителей и ребенка нет  
возможности  выбора образовательного учреждения, и все дети  приходят обучаться в одну 

функционирующую на данной территории школу.  
В этих условиях возрастает ответственность образовательного учреждения в вопросах 

создания эффективного образовательного пространства  для  обучающихся с различными 
образовательными потребностями и возможностями. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 
которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 
условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов].-2-е изд., перераб. - М. : 
Просвещение, 2010. - 204 с ). Особенности детей представлены в Приложении 11. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными.  
Программа коррекционной работы направлена на формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие способностей личности к 
адаптации и самореализации в обществе. 

Программа коррекционной работы основного общего образования обеспечивает: 
- создание в ОУ специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 
- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 
Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ.  

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции в 
соответствии с индивидуальными особенностями, (в соответствии с рекомендациями психолого -

медико-педагогической комиссии); 
- осуществление индивидуально ориентированной помощи обучающимся; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии; 
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- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- формирование качеств личности, способствующих оптимальной социальной адаптации; 
- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах деятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции; 
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации;  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 
с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам; 
- сопровождение деятельности педагогов. 

Принципы, определяющие содержание программы: 
- преемственность; 
- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 
- непрерывность; 

- вариативность; 
- рекомендательный характер оказания помощи.  
Ожидаемые результаты программы  

1. Создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по отношению к 
начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 
образования, специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основной ступени общего образования. 
2. Обеспечение воспитания, обучения, социальной адаптации и интеграции детей. 

3. Достижение целей основного общего образования, обеспечивающих его качество, доступность 
и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей). 
4. Достижение результатов освоения ООП ООО обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Нормативно-правовая база 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
20.11.1989 г.). 
2. Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от  

04.09.1997 г. № 48 «О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I - VIII видов». 

3.  Инструктивное письмо от 26.12.2000 № 3 «О дополнении инструктивного письма 
Минобразования России от 04.09.1997 № 48».  
4.  Приказ Министерства образования РФ (Минобразования России) от 10.04.2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

5. Письмо Минобразования РФ от 27.06. 2003 г. № 28-51-513/6 «Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно - воспитательном процессе в 
условиях модернизации образования». 

6. Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом 
консилиуме образовательного учреждения».  

7. Письмо департамента образования Ярославской области от 07.05.2008 г. № 1906/01-10 «Об 
организации обучения в общеобразовательных школах детей с ограниченными возможностями 
здоровья, которым ПМПК рекомендовало обучение в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (классах, группах) VII или VIII вида». 
8. Письмо департамента образования Ярославской области от 30.12.2009 г. № 5359/01-10 «Об 

организации коррекционной работы в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях, классах  VII вида». 
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9. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г. № 17-253-06 «Об 
индивидуальном обучении детей на дому».  

10. Постановление администрации Ярославской области от 22.12.2004 г. № 192-а «Об 
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому».  
11. Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому, утвержденное 

приказом начальника управления образования от 30.05.2005 года № 138 (с дополнением и 
изменениями). 

12.Письмо Министерства образования и науки РФ от  18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании 
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами». 



50 
 

Характеристика особенностей МОУ Мокеевская СОШ 

В количественном отношении число обучающихся со специальными образовательными 

потребностями за последние 5 лет колеблется от 15%  до 21% . Характеристика контингента с 
2009-2010 года представлено в Приложении В июне 2012 г. 10 выпускников  (один по программе 
VIII вида и девять по программам  VII вида) завершили свое обучение и поступили в учетные 

заведения НПО Ярославской области. Качество подготовки поп результатам итоговой аттестации 
выпускников представлено в Приложении. На 01.09.2013 года контингент детей с  ОВЗ составил  

35 человека. Для 33 детей  с ОВЗ  организовано обучение с учетом запроса родителей, т.е. 
специальным (коррекционным)  обучением охвачены 94% нуждающихся.  Для всех учеников 
организовано обучение  по адаптированным программам  VII вида в общеобразовательных 

классах.  Обучающиеся VIII вида получают образовательные услуги в разновозрастной группе. В 
этом учебном году для 1 ребенка с ОВЗ, инвалида,  обучающегося на дому,  организовано 

частичное дистанционное обучение в Центре помощи детям.  
Для детей с ОВЗ ежегодно утверждаются учебные планы, которые обязательно предусматривают 
коррекционные часы, дополнительные индивидуальные и групповые  занятия. Вариативная часть 

учебных планов формируется по запросам родителей (законных представителей), самих 
обучающихся. Учебные планы для классов, обучающихся по ФГОС, содержат часы внеурочной 

деятельности. 
Дети ОВЗ пользуются социальными льготами. Для всех обучающихся школы организовано 
питание в школьной столовой. Дети ОВЗ  получают 2 х разовое питание бесплатно. При наборе в 

школьный оздоровительный лагерь у детей ОВЗ есть преимущество. Многие годы дети ОВЗ 
имеют льготы  при использовании библиотечных фондов ОУ. Систематически отслеживается 

занятость обучающихся во внеурочное время при анализе кружковой работы, деятельности 
классного руководителя.  
Все школьные мероприятия предполагают участие в них детей с ОВЗ. 

В образовательном учреждении Мокеевская школа работает 30 педагогов. Качественные 
характеристики педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ (VII и  VIII  вида) в 

общеобразовательных и специальных (коррекционных) классах в 2012-2013 учебном году 
представлены в Приложении. Высшее педагогическое образование имеют более 90% педагогов.  
С детьми ОВЗ работают высококвалифицированные кадры: 34% педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию,  53% - первую квалификационную категорию. Для педагогов,  
работающих с детьми ОВЗ,  организуются курсы,  оказывается методическая помощь 

администрацией школы, проводятся консультации педагогом – психологом и  логопедом.  
 
Организация коррекционной работы в ОУ 

 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты получения образования: 

- обучение в разновозрастной группе; 
- обучение в специальном коррекционном классе  (VII и VIII вид); 
- обучение с использованием индивидуальной формы обучения на дому;  

- обучение в общеобразовательных классах по адаптивным программам;  
- организация дистанционного обучения  при сотрудничестве с «Центром помощи детям».  

      Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 
следующие взаимосвязанные направления, отражающие ее содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское., диспетчерское 

 

Направление  Назначение 

Диагностическая 
работа 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся;  
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося, выявление его резервных возможностей; 
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- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

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

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации; 
- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 
ребенка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ).  

Коррекционно-
развивающая работа 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально -
психолого - педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса; 
- выбор оптимальных для развития коррекционных программ, методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка; 
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 
- коррекция и развития высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер;  
- развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 
- развитие и укрепление личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения в 
группе сверстников; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
- формирование навыков получения информации с использованием ИКТ, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная 

работа 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 
образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 
- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и 
места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-
просветительская 

работа 

- информационную поддержку образовательной деятельности 
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
- лекции, беседы, информационные стенды и др. формы просветительской 

деятельности, направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса (обучающимся, как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии; родителям; педагогическим работникам) вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) для разъяснения индивидуально-
типологических особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профилактическая 
работа 

- ответственность за создание и соблюдение в образовательном учреждении 
условий, необходимых для полноценного психического развития и 
формирования личности ребенка на каждой ступени образования; 

- своевременное выявление тех особенностей ребенка, которые в 
дальнейшем могут привести к определенным сложностям, отклонениям в 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, поведении и отношениях; 
- предупреждение возможных осложнений, связанных с кризисом 
возрастного развития, переходом детей на следующую ступень обучения. 

- организация работы по адаптации субъектов образовательного процесса к 
новым условиям социальной среды; выявление детей групп риска, 

требующих повышенного внимания педагога-психолога, учителей и 
родителей; групповые и индивидуальные консультации с педагогами, 
родителями, обучающимися; информирование педагогов и родителей о 

выявленных особенностях ребенка и семьи с целью организации 
взаимодействия участников образовательного процесса и др. Необходимо 

содействовать благоприятному социально-психологическому климату в 
образовательном учреждении, осуществлять профилактику 
«профессионального выгорания» у педагогического коллектива 

Диспетчерская 

работа 

-  переадресация проблем другим специалистам, если невозможно решение 

в ОУ 
- совместная работа  с внешними специалистами по сопровождению 

ребенка на основании договора о сотрудничестве   

 
Механизмы реализации программы:  

1). Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения, которое обеспечивает 
системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе, которое включает в себя  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 
сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка.  

В ОУ данный механизм реализуется через ПМПк.  Консилиум действует на основании Положения  
о психолого – медико – педагогической комиссии (ПМП к) и согласно годового плана 

(Приложения  Е, Ж) 
2). Сетевое взаимодействие , которое предполагает в целях повышения качества специальных  
образовательных услуг расширение доступа обучающихся с ОВЗ к современным образовательным 

технологиям с организациями, имеющими право на осуществление образовательной деятельности. 
Сетевое взаимодействие осуществляется на основании договора. 

3).Социальное партнерство,  которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 
общественными организациями и другими институтами общества). Социальное  партнёрство  

включает  в себя 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- сотрудничество с родительской общественностью. 
Договора с социальными партнерами являются приложением к программе.  

МОУ Мокеевская СОШ взаимодействует со следующими учреждениями: 
- Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Центр помощи детям», г. 
Ярославль 

- Государственное образовательное учреждение Ярославской области «Институт развития 
образования», г. Ярославль 

- ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки«Ресурс» 
- Служба сопровождения опекунов и попечителей при отделе опеки управления образования 
Администрации ЯМР 

- Центр детского творчества «Шанс» ЯМР  
- ДОУ № 21 «Ласточка» 

- СКК Туношенского поселения 
- ДЮСШ  ЯМР 
- ГУЗ ЯО Ярославской ЦРБ 

 

Условия реализации программы  

Направлени

е 

Общая  характеристика условий Характеристика 

созданных условий в ОУ 

(отражение) 

Характеристика 

планируемых изменений 

условий  

Организацио
нные условия  

Вариативные формы получения 
образования (обучение в 
общеобразовательном, 
коррекционном, интегрированном 
классе; общая или индивидуальная 
программа обучения; надомная 
или дистанционная формы 
обучения), различные варианты 
специального сопровождения 
обучающихся 

1).Предоставлены услуги 
для обучающихся с ОВЗ 
VII и VIII вида (лицензия, 
свидетельство 
аккредитации, заключения 
ПМПК и заявлений 
родителей) 
2).Заключен договор на 
предоставлении услуг о 
взаимодействии  и 
возможности 
дистанционного обучения 
для ребенка – инвалида с 
ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям» (договор, 
совместный учебный план)  
3.)Учебные планы с 
включенными в них 
коррекционными 
занятиями специалистов и 
педагогов. (Приложение З) 
4). Локальные акты 
«Положение о 
специальных 
(коррекционных) классах 
VII вида и обучении детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
классах», Положение об 
интегрированном обучении 
детей с ОВЗ». 

1). Заключение договоров с 
соц. партнерами  
2). Изменения учебных 
планов 
3). Разработка локального 
акта, предусматривающего 
возможность обучения по 
дистанционной 
технологии.  

Психолого-
педагогическ
ое 
обеспечение 

Дифференцированные условия 
(оптимальный режим учебных 
нагрузок); психолого-
педагогические условия 

1).Своевременное 
выявление детей, 
нуждающихся в 
специализированной 

1). Создание системы  
работы  по 
индивидуализации и 
дифференциации обучения 
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(коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; 
учет индивидуальных 
особенностей; соблюдение 
комфортного 
психоэмоционального режима; 
использование современных 
педагогических технологий, в том 
числе ИКТ); специализированные 
условия (комплекс специальных 
задач обучения, ориентированных 
на особые образовательные 
потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов 
для решения задач развития 
ребенка, отсутствующих в 
содержании образования 
нормально развивающихся 
сверстников; использование 
специальных методов, приемов, 
средств обучения, 
специализированных 
образовательных и коррекционных 
программ; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение 
и др.); здоровьесберегающие 
условия; участие всех детей, 
независимо от степени 
выраженности нарушений 
развития вместе с нормально 
развивающимися детьми в 
воспитательных, спортивно-
оздоровительных, культурно-
развлекательных и др. 
мероприятиях; развитие системы 
обучения и воспитания детей, 
имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического 
развития 

помощи и проведение 
ранней диагностики 
отклонений в развитии 
(результаты диагностики) 
2).Взаимодействие с 
организациями, 
занимающимися 
проблемами детей с ОВЗ 
(договора) 
3).Организация регулярной 
работы ПМПк (план) 
4).Мониторинг 
психоэмоционального 
режима школьников, 
физических, умственных и 
психологических 
перегрузок обучающихся. 
(результаты мониторинга) 
5).Использование 
педагогами современных 
педагогических технологий 
(самоанализ урока, справки 
администрации, коллег) 
6).Обучение педагогов 
специальным методам, 
приёмам, средствам 
обучения, 
ориентированных на 
особые образовательные 
потребности детей (план 
работы школы, 
методические разработки) 
7).Разработка педагогами 
системы 
дифференцированных 
заданий для детей с ОВЗ 
(дидактические материалы 
учителя) 
8).Организация и 
проведение 
индивидуальных и 
групповых коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения (расписание)  
9).Контроль за соблюдение 
санитарно-гигиенических 
правил и норм, 
противопожарной 
безопасности  (справки зам 
директора по АХЧ и зам 
директора по 
безопасности) 

детей с ОВЗ, обобщение  
опыта работы 
2). Разработка и реализация 
программ, 
способствующих 
укреплению физического и 
психического здоровья 
учащихся с ОВЗ. 
3).Полная вовлеченность 
детей ОВЗ  во внеурочную 
деятельность,  охват 
дополнительным  
образованием 
 

Программно-
методическое 
обеспечение 

Использование рабочих 
коррекционно-развивающих 
программ социально-

1). При организации 
обучения детей с ОВЗ 
используются учебники,  

1). Банк методических и 
дидактических материалов 
педагога – психолога, 
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педагогической направленности, 
диагностического и коррекционно-
развивающего инструментария, 
необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, 
социального педагога, учителя-
логопеда, учителя-дефектолога и 
др. 

рекомендованные 
Министерством 
образования и науки РФ 
(перечень УМК) 
2).Рабочие программы, 
учитывают  особенности 
детей, обучающихся в 
данном классе 
(пояснительная записка, 
темы для ознакомления,  
дифференцированное 
домашнее задание) 
3). Программы для 
индивидуальной и 
групповой коррекционной 
работы, программы для 
внеурочной деятельности 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
(утвержденные 
программы) 
Программы для 
индивидуальной и 
групповой коррекционной 
работы имеют следующую 
направленность: 
профилактика школьной 
дезадаптации, развитие 
произвольности 
психических функций 
обучающихся с ОВЗ,  
ликвидация пробелов в 
знаниях.  
4).Обеспеченность 
коррекционными 
программами,  
диагностическим и 
коррекционно-
развивающим 
инструментарием, 
необходимым для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности учителя, 
педагога-психолога, 
социального педагога, 
учителя-логопеда 

учителя логопеда, 
социального педагога 
2). Банк программ урочной 
и внеурочной деятельности 

Кадровое 
обеспечение 

Введение  в штатное расписание 
общеобразовательных учреждений 
ставки педагогических (учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального 
педагога) и медицинских 
работников. Коррекционная 
работа осуществляется 
специалистами и педагогами 
соответствующей квалификации, 
отраженной в «Едином 

1). В штатное расписание 
введены ставки учителя – 
логопеда, педагога – 
психолога, социального 
педагога. 
2).2012 – 2013 год, 2013-
2014 – все специалисты 
имеют по 0,5 ставки. 
3).Разработаны 
должностные инструкции с 
учетом работы с 

1).Введение полных ставок 
специалистов. 
2). 100% обучение 
педагогов на предметных 
модулях по ФГОС – до 
декабря 2014 
3). 92% педагогов  пройдут 
курсовую подготовку 
«ФГОС. Особенности 
учебно-воспитательного 
процесса для учащихся, 
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квалификационном справочнике 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования» в 
соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. № 
761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, 
специалистов и служащих» 

обучающимися с ОВЗ 
4).Курсовая подготовка 
педагогов: 
75% педагог в 2009г. – 
«Курсы повышения 
квалификации для 
учителей, работающих в 
специальных 
коррекционных классах VII 
и VIII вида. (108ч) 
72% педагогов  в 2011г.- 
«Образовательные 
технологии как инструмент 
формирования ключевых 
компетенций 
метапредметных 
результатов и 
универсальных учебных 
действий»(72 часа), 
50% педагогов 2013г.- 
«Интерактивные средства 
обучения (основная 
школа)», (72 часа) 

имеющих трудности в 
освоении программы»  - 
март 2014 на базе ГОУ ЯО 
ИРО 

Материально
-техническое 
обеспечение 

Создании материально-
технической базы, позволяющей 
обеспечить адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду 
образовательного учреждения 
(специально оборудованные 
учебные места, 
специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское 
оборудование и технические 
средства обучения 
индивидуального и коллективного 
пользования для организации 
коррекционных и 
реабилитационных кабинетов, 
спортивных и массовых 
мероприятий, питания, 
обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и 
лечебно-профилактических 
мероприятий, хозяйственно-
бытового и санитарно-
гигиенического обслуживания)  

1). 100% рабочих мест 
педагогов 
автоматизированы, 
подключены к локальной 
сети. 
2).Создан банк цифровых 
образовательных ресурсов 
(справка) 
3). Доступны 5 кабинетов с 
интерактивным 
оборудованием (справка) 
4). Имеются 
специализированные 
кабинеты, база которых 
постоянно пополняется 
дидактическими 
материалами,  
оборудованием для 
выполнения лабораторных, 
практических, проектных и  
исследовательских работ 
школьников (планы 
развития кабинета, заявки 
учителей на пополнения 
МТБ, приказ  о доплатах за 
заведование кабинетами). 
5). Имеется школьный 
губернаторский автобус в 
оперативном управлении и 
пассажирская «Газель» в 
собственности. 

1). Доступность 
множительной техники 
(каждому ШМО 1 
многофункциональное 
устройство) 
2).Пополнение банка 
цифровых 
образовательных ресурсов 
3). Пополнение 
дидактическими и 
методическими 
материалами , МФУ 
кабинетов педагога – 
психолога и учителя – 
логопеда 
4). Приобретение 5 
ноутбуков для работы на 
уроках вне кабинета 
информатики.  
5). Ремонт  медицинского 
кабинета, получение 
лицензии на медицинскую 
деятельность внутри 
учреждения. 

Информацио
нное 
обеспечение 

Способствование образованию 
информационной образовательной 
среды, развитие дистанционных 
форм обучения, использование 

1). Создан  и 
функционирует сайт 
школы, на котором 
выставляется информация 

1). Сетевое взаимодействие 
со специалистами  других 
организаций.  
2). Увеличение  скорости 
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ИКТ.  Создание системы доступа 
детей, родителей (законных 
представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, 
информационно-методическим 
фондам, методическим пособиям и 
рекомендациям по всем 
направлениям и видам 
деятельности, наглядным 
пособиям, мультимедийным, 
аудио- и видеоматериалам. 

по сопровождению 
обучающихся ОВЗ 
(материалы сайта) 
2).Участники ОП имеют 
доступ к электронному 
дневнику и журналу 

Интернет 
3). Приобретение 
мультимедийной техники 
для учебных кабинетов. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа проводится поэтапно, что необходимо для устранения дезорганизующих 
факторов. 
1.Информационно – аналитическая  деятельность - оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно - 
методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы 

2. Организационно – исполнительная деятельность - особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно - развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

3. Контрольно – диагностическая деятельность – определение  соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно - развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка 

4. Регулятивно – корректировочная деятельность - внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Мониторинг результативности реализации коррекционной  программы  

 
Критерий Показатель 

Увеличение доли детей с ОВЗ, получивших образование  

по специальным (коррекционным) программам. 

Соответствие % детей, нуждающихся в 
обучении по адаптивным программам  % детей, 
получивших образование  

Соответствие создания необходимых  условий  
планируемым для обеспечения качественного 
образования для детей ОВЗ  

Справка по результатам анализа МТБ 
Наличие вариативности обучения  

Увеличение доли педагогических работников, 
прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимыми компетенциями  для организации работы 
с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

100% курсовая подготовка педагогов и 
специалистов 
Аналитические отчеты педагогов 
Уровень самоанализа урока, мероприятия  
Внешняя оценка коллег 

Востребованность педагогов и специалистов у 
родителей (законных представителей) 

Количество обращений к специалистам 
Уровень посещаемости групповых 
консультаций, родительских собраний 

Увеличение степени привлекательности школы  для 
детей, родителей, педагогов, социальных партнеров  

Уменьшение перевода детей в другие ОУ 
Рост числа социальных партнеров  
Пополнение  коллектива новыми педагогами 

Уменьшение количества детей ОВЗ со стойкими 
поведенческими проблемами,  дезадаптацией 

Отсутствие детей с ОВЗ в категории «трудных» 
Уменьшение дезадаптантов по результатам 
диагностики педагога – психолога , социального 
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педагога 

Уровень принятия участниками образовательных 
отношений детей с ОВЗ, толерантность  

Результаты анкетирования участников 
образовательных отношений 
Выстроенность  позитивных отношений 
«ребенок -ребенок», «ребенок – класс», ребенок 
– взрослый» 

Повышение уровня психологической комфортности  
пребывания ребенка в ОУ 

Результаты социомониторинга 
Анализ карт наблюдений педагогов 
Результаты диагностики классного 
руководителя 

Профессиональное самоопределение выпускников  100% выпускников продолжают обучение 

Увеличение доли детей, занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования  

% от общего количества детей с ОВЗ, 
обучающихся в ОУ 

Увеличение доли детей, участвующих в конкурсах 
различной направленности и различного уровня  

% от общего количества детей с ОВЗ, 
обучающихся в ОУ 

Аккредитация школы по данному направлению Свидетельство государственной аккредитации 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования  

Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, 

разработки требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 
выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся;  
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам 
и учебным годам.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 
учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на: 
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 

- внеурочную деятельность.  
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.  д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 
учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 
их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных 

учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 
Для составления учебного плана на текущий учебный год на второй ступени общего 

образования используется 1-й вариант примерного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке.  
При проведении занятий по иностранному языку (5-9 кл.), технологии (5-8 кл.), информатике 

(7-9 кл.), а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется 
деление классов на две группы при количестве 15 и более человек. При наличии необходимых 
средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий 

по другим учебным предметам.  
Режим работы определяется образовательным учреждением (5-дневная или 6-дневная учебная 

неделя). При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определённую примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку.  
Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

35 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
Учебный план на составляется отдельно на каждый учебный год (Приложение №  12). 

 
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.  

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 
• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий,  содержит: 
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 
 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В связи с 

ежегодным изменением кадрового состава данные таблицы представлены в виде Приложения 13 
на новый учебный год.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 
потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 
образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны  опережать темпы 

модернизации системы образования. 
Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников отражено в таблицах в виде Приложения 14. Ежегодно 

составляется перспективный график курсовой подготовки руководящих и педагогических 
работников.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников 
образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС  основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Методическая работа строится в соответствии с планами работы образовательного учреждения на 
соответствующий учебный год.  

Основными мероприятиями системы методической работы являются: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

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

ФГОС. 
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4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по 
итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 
5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 
внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т.д. 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.  
Модель психолого-педагогическгого сопровождения участников образовательного процесса 

на основной ступени общего образования представлена в виде таблицы приложения к программе.  

 
3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

муниципальных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного 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 Стандарта. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

В связи с ежегодным изменением контингента обучающихся планы финансово-хозяйственной 
деятельности представлены в Приложении 15 в виде таблиц.  
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  
Образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни 

оснащения и оборудования образовательного учреждения.  
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса отражается в Приложении 16 в 
виде таблицы. 
 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 
основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 
информационно-образовательной средой, основными элементами которой являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса отражается в 

Приложении 17 в виде таблицы.  

 
3.2.6. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Приложение №18 
 

 
 


