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Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов 

 
П.1Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской Федерации, являющийся также средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

2.2.2.2. Литература 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

- на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению художественной литературы;  

- на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания художественного смысла литературных 

произведений;  

- на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического мышления; 

- на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

- на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

http://www.kandat-school.narod.ru/files/191.pdf
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Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о 

литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения 

собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 

освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы. 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку. 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык 

как средство межличностного и межкультурного общения. 

2.2.2.4. История России. Всеобщая история 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России.  

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

 
ɺʩʝʦʙʱʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ ʀʩʪʦʨʠʷ ʈʦʩʩʠʠ 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА Народы и государства на территории нашей страны в древности  
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Первобытность. 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция. 

Древний Рим. 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 

вв.  

Раннее Средневековье 

Зрелое Средневековье 

Страны Востока в Средние века 

Государства доколумбовой Америки. 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале XII в. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Культурное пространство  

Формирование единого Русского государства в XV веке 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI-

XVII вв. От абсолютизма к 

парламентаризму. Первые буржуазные 

революции 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

Россия в XVI веке  

Смута в России  

Россия в XVII веке  

Культурное пространство  

Региональный компонент 

8 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XVIIIв. 

Эпоха Просвещения.  

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху преобразований Петра I 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» 

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. 

Россия при Павле I 

Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 
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Мир к началу XX в. Новейшая история. 

Становление и расцвет индустриального 

общества. До начала Первой мировой 

войны 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной 

мысли  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

2.2.2.5. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 
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Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

2.2.2.6. География 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 

условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

2.2.2.7. Математика  

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных 

часов на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  
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2.2.2.8. Информатика 

Программа разработана с целью реализации инженерного образования на уровне основного общего образования при изучении учебного 

предмета «Информатика».  

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

умения формализации и структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируются 

представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 

роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

2.2.2.9. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 

научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 
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2.2.2.10. Биология 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др. 

2.2.2.11. Химия 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических 

превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 
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Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», 

«Физика», «Экология». 

2.2.2.12. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. 

Программа включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в 

том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

- ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

- изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

- декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного искусства);  

- художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

- художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 
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2.2.2.13. Музыка 

Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

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

развитии мировой культуры происходит в опоре на продуктивную музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение), развитие 

общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов. 

Программа предполагает расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию. 

Овладение основами музыкальной грамотности осуществляется в опоре на способность эмоционального восприятия музыки как живого 

образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 

нотную грамоту. 

2.2.2.14. Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов.  

Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 
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отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, 

в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

2.2.2.15. Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования формируется система знаний о 

физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и 

досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания из 

других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

2.2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного 

и технически насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
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техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность получения знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного времени.  

ςȢσȢ ˜̑̏̄̑́̍̍́ ̠̃̏̒̐̉̓́̎̉ ̉ ̗̗̒̏̉́̌̉̈́̉̉ ̘̟̖̠̏̂̔́̉̒̚ ̎́ ̒̓̔̐̆̎̉ ̏̒̎̏̃̎̏̄̏ ̏̂̆̄̏̚ 
̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России является ключевой задачей совре-

менной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 

качество труда и общественных отношений — всё это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

В концепции модернизации Российского образования сформулированы важнейшие задачи воспитания школьников: формирование 

гражданской ответственности, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Одной из глобальных проблем современности остается духовный кризис общества, когда теряются связи с вековыми традициями, 

смешиваются представления о добре и зле, утрачиваются многие духовные ценности.  Кризис духовности обнажает глубинные вопросы 

человеческого существования, смысла жизни живущих и будущих поколений. Педагогика призвана отвечать на запросы времени, определяя такие 

системы, методы и формы воспитания, которые конструктивно влияли бы на молодых людей, позволяли им успешно социализироваться в 

обществе. 
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ʉʦʮʠʦʣʦʛʠ ʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠ ʪʘʢ ʞʝ ʦʪʤʝʯʘʶʪ, ʯʪʦ ʠ ʩʝʤʝʡʥʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʘʭʦʜʠʪʩʷ ʚ ʩʪʘʜʠʠ ʢʨʠʟʠʩʘ. ʕʪʦ ʧʨʦʷʚʣʷʝʪʩʷ  ʚ  ʨʘʟʛʫʣʝ 

ʙʝʩʢʫʣʴʪʫʨʴʷ, ʨʘʩʧʫʱʝʥʥʦʩʪʠ, ʥʘʩʠʣʠʷ; ʚ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʳʭ ʮʝʥʥʦʩʪʝʡ ʥʘʜ ʜʫʭʦʚʥʳʤʠ. ʋ ʤʥʦʛʠʭ ʜʝʪʝʡ ʠʩʢʘʞʝʥʳ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦ ʤʠʣʦʩʝʨʜʠʠ, ʚʝʣʠʢʦʜʫʰʠʠ, ʜʦʙʨʦʪʝ, ʩʧʨʘʚʝʜʣʠʚʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʝ, ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ. 

Таким образом, ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʜʦʣʞʥʘ ʙʳʪʴ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ 

ʌɻʆʉ ʚʪʦʨʦʛʦ ʧʦʢʦʣʝʥʠʷ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʘʥʘʣʠʟʘ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ, ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ заказа, должна 

способствовать решению данных проблем.  

Реализация данной программы невозможна без  взаимодействия и тесного сотрудничества с семьями обучающихся, согласованных усилий с  

субъектами социализации – ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʧʘʨʪʥʝʨʘʤʠ ʰʢʦʣʳ. ɺ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ ʩʣʦʞʠʣʘʩʴ ʩʠʩʪʝʤʘ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ:  

- ʩ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ  ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: ЦВР, Школа искусств. 

- ʩ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: сельская библиотека; СДК. 

- ʩ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ ОВД, ГИБДД, МУЦРБ 

- ʩ ʦʪʜʝʣʦʤ ʤʦʣʦʜʝʞʥʦʡ ʧʦʣʠʪʠʢʠ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʊʶʭʪʝʪʩʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ 

ɼля создания системы  воспитания и социализации обучающихся в образовательном учреждении созданы необходимые условия. 

Сетевое взаимодействие школы с учреждениями физической культуры, дополнительного образования, учреждениями культуры, кадровое обеспечение 

педагогами дополнительного образования высокой квалификации  создают условия для разностороннего развития личности ребёнка, позволяют развивать 

его творческие способности, формируют общечеловеческие ценности. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного процесса. Активное участие родителей в работе 

управляющего совета школы, классных родительских комитетах позволяет решать  школьные проблемы,  совершенствовать систему 

воспитательной работы. Для информирования общественности, семьи о деятельности учреждения, педагогов и обучающихся создан сайт школы. 

В школе созданы и успешно функционируют кабинет здоровья. Имеется спортивный  зал.  

Таким образом, в школе созданы условия для духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся. 

Предполагается, что данная программа будет продолжением программы «Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального образования». При разработке программы 

учитывались ожидаемые результаты реализации программы, а именно выпускник начальной школы  должен обладать следующими 

компетенциями: духовно- нравственными, социально – личностными, культурными. У него должны быть сформированы навыки 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: ʩʘʤʦʘʥʘʣʠʟʘ, ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʠ, ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʦ - ʧʨʘʚʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 
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ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʘ с учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʨʝʘʣʠʟʫʝʪʩʷ через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

При разработке и реализации Программы воспитания и социализации обучающихся основного общего образования  образовательное 

учреждение опиралось на сформированную модель выпускника начальной школы. Это ученик:  

¶ любящий свой народ, свой край и свою Родину 

¶ уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

¶ любознательный, активно и заинтересованно познающий мир 

¶ владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности  

¶ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом 

¶ доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника,  обосновывать    свою позицию, высказывать  свое мнение 

¶ выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

«Портфолио» ученика начальной школы так же используется в реализации Программы воспитания и социализации. 

При составлении Программы следует  учитывать следующее: 

Á ɿʘʜʘʯʘ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝʤ ʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʝ в сопоставлении с последующими ступенями общего образования решается органично в 

силу того, что классный руководитель является и основным организатором школьной жизни обучающихся. Последний аспект его деятельности 

следует значительно усилить. При этом классный руководитель должен обеспечивать: педагогическую поддержку решения обучающимися 

межпредметных воспитательных задач; подготовку и проведение внеклассных и внешкольных воспитательных мероприятий; участие в 

добровольных детских разновозрастных организациях различной направленности; координацию программ семейного и школьного воспитания; 

содействие в решении индивидуальных проблем духовно-нравственного развития детей. 

Á ʅʘ ʩʪʫʧʝʥʷʭ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʠ ʧʦʣʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ управление воспитанием усложняется. Если в начальной школе воспитательное 

пространство в основном ограничено школой и семьей, то в средней и старшей школе существенно возрастает значение программ социализации 

школьников. В пространство духовно-нравственного развития обучающихся дополнительно включаются такие социальные субъекты, как 

традиционные российские религиозные организации, национально-культурные, ветеранские, военно-патриотические, экологические и иные 

общественные организации, учреждения культуры и спорта, детско-юношеские и молодежные организации.  
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2.3.1. Цель и задачи  воспитания и социализации обучающихся 

ʎʝʣʴʶ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

ʅʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся ʨʝʰʘʶʪʩʷ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʟʘʜʘʯʠ. 

–  ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

–  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

–  укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

–  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

–  формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной деятельности; 

–  формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

–  усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

–  укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

–  развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

–  развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

–  развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

–  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 



15 

 

–  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

–  формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

–  осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

–  формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

–  формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

–  укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

–  развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

–  развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

–  формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

–  формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

–  укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

–  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

–  усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

–  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных 

религий в историческом и культурном развитии России; 

–  формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 
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ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʝʤʝʡʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

–  укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

–  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

–  укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

–  усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

–  формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

–  знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учётом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  воспитания  и социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ: 

–  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ  

(ʮʝʥʥʦʩʪʠ: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов). 

–  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ  

(ʮʝʥʥʦʩʪʠ: правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны). 

–  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ 



17 

 

(ʮʝʥʥʦʩʪʠ: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности). 

–  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ  

(ʮʝʥʥʦʩʪʠ: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой). 

–  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ 
ʚʳʙʦʨʫ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ  

(ʮʝʥʥʦʩʪʠ: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии). 

–  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ð ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ  

(ʮʝʥʥʦʩʪʠ: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

ʉʠʩʪʝʤʦʦʙʨʘʟʫʶʱʠʤʠ ʟʚʝʥʴʷʤʠ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ  ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʷʚʣʷʶʪʩʷ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ : 

çʇʦ ʨʦʜʥʳʤ ʪʨʦʧʠʥʢʘʤè  (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека) 

çɿʜʦʨʦʚʴʝè ( воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни) 

çʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ ʥʘʨʢʦʤʘʥʠʠ,  ʧʨʘʚʦʥʘʨʫʰʝʥʠʡè (воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни) 

çʆʩʥʦʚʳ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷè ( воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессий). 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 
Современный подросток находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не имеющем чётких внешних 

и внутренних границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. 

Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим 

в процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности подростка усиливается конфликт между характером усвоения подростком 

знаний и ценностей в школе  и вне школы, который меняет структуру мышления подростков, их самосознание и миропонимание, ведёт к 

формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни. 

Переоценка ориентаций воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со 

взрослыми, молодёжью социально ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в 

системе отношения подростка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и степень 

участия в их жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется эгоизм, 

происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Воспитательный процесс обучающихся основной школы должен активно противодействовать этим негативным тенденциям. Прежде всего, 

необходим переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках 

дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности подростка в образовательном учреждении, 

семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. 

В основе воспитания и социализации обучающихся лежат следующие принципы: 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʜʝʘʣ. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе 

в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʧʨʠʤʝʨʫ. Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʜʠʘʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ. В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
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выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым 

другим. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʠʜʝʥʪʠʬʠʢʘʮʠʠ. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. 

В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, 

но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʧʦʣʠʩʫʙʲʝʢʪʥʦʩʪʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʧʨʦʙʣʝʤ. Личностные и общественные проблемы являются 

основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 

душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это 

оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих 

перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʠʩʪʝʤʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

ʐʢʦʣʝ ʢʘʢ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʤʫ ʩʫʙʲʝʢʪʫ ð ʥʦʩʠʪʝʣʶ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʠʪ ʚʝʜʫʱʘʷ ʨʦʣʴ ʚ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ 

ʠ ʫʩʧʝʰʥʦʡ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʦʜʨʦʩʪʢʘ. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 

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

государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 

героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 
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• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с 

реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

– социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

– социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в определённых вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

– социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 

общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

Å понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

Å осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
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социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о 

своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую 

безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

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

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого 

развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, 

питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ 

ʚʳʙʦʨʫ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

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

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

ɺʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʌʦʨʤʳ ʟʘʥʷʪʠʡ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 

• Изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных 

правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства ð 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Твери и Тверской области. 

• Знакомство с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

• Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

• традиционное проведение общегосударственных 

праздников (Российского Герба и Флага, День Победы, 

День Конституции, День народного единства и согласия, 

праздник мира и труда) 

• традиционное проведение общегосударственных 

праздников (День Защитника Отечества, День Победы), 

по Дни воинской славы, уроки мужества, выпуск 

тематических стенгазет, акция «Письмо победы», уборка 

памятника, концерты в СДК.  

• изучение школьных предметов, тематические 
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ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ  

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ 

ɺʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʌʦʨʤʳ ʟʘʥʷʪʠʡ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 

• Активное участие в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

• Овладение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

• Активное и осознанное участие в разнообразных видах и типах 

• тематические классные часы, беседы, тренинги, лекции «Кто я, 

какой я?», «Мир моих увлечений», «Твои права и обязанности»; 

• проведение мероприятий и «творческих игр» «Социально значимая 

профессия», «В мире профессий»; организация и проведение 

олимпиад, предметных недель, государственных праздников; 

организация и проведение игровых программ, спортивных и 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, изучения учебных дисциплин) 

• Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 

• Знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в соци-альных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

• Участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

• Получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников). 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

экскурсии в краеведческие музей города Назарово, 

тематические беседы, классные часы, посвященные 

истории России, истории Красноярского края, 

знаменитым людям нашего района, национальной 

культуре края, просмотр видео и кинофильмов; 

• традиционное проведение государственных 

праздников, участие в программах музеев, библиотеки 

посёлка, участие обучающих в муниципальных и 

региональных мероприятиях патриотической 

направленности; 

• тематические экскурсии, беседы с представителями 

общественных организаций;  

• месячник военно-патриотической работы встречи с 

ветеранами  труда, военно -спортивная игра « Моя 

Победа»; 

• творческие конкурсы, фестивали, тематические 

праздники; организация и проведение национально-

культурных праздников; 

• организация встреч с интересными людьми, 

родителями-выпускниками школы, проведение 

музыкальных вечеров, вечера встречи с выпускниками; 
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отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

• Приобретение опыта и осваивание основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

• Участие в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролирование выполнения 

обучающимися основных прав и обязанностей; защита прав 

обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

• Участие в разработке (на основе полученных знаний) и реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы. 

• Реконструирование (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определённых ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

внеклассных мероприятий (праздники, проекты, походы, экскурсии). 

• посещение музеев, экскурсии; 

• участие в общественной жизни школы  

• участие в школьном самоуправлении, дежурству по школе, по 

классу, организация и проведение спор внеклассных мероприятий 

(праздники, проекты, походы, экскурсии). 

• создание и реализация проектов, участие в выставках; концертах, в 

акции «Посади дерево» в рамках национального дня посадки леса, 

"Недели добра" 

¶ благотворительная акция «Открытка ветеранам педагогического 

труда» (к праздникам) 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ 

ɺʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʌʦʨʤʳ ʟʘʥʷʪʠʡ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 

• Знакомство с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участие в подготовке и проведении бесед. 

• Участие в общественно полезном труде в помощь школе, селу. 

• Добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

• Расширение положительного опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, участие в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

• Получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 

• тематические классные часы «Что такое хорошо? И что такое 

плохо?», «Культура и бескультурье», «Взаимоотношения в 

коллективе»; 

• классные часы по этике и эстетике, духовности и нравственности; 

Å проведение экологических субботников 

• проведение дня Пожилого человека, благоустройстве территории 

детского сада, территории школы; 

Å проведение мероприятий и «творческих игр» по этике и 

толерантности общения «Я и мой класс», «Мои друзья-товарищи», 

«Мой мир»; 

• проведение бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнение совместно с родителями 
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взаимодействия в семье. 

Знакомство с релииями 

• Знакомство с деятельностью традиционных рел. 

творческих проектов и презентаций, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями, организация урока «Бабушкин сундук», составление 

генеалогического дерева семьи. 

 участие в региональном конкурсе «Корнями дерево сильно», 

«История твоей семьи в истории Тверской земли»; 

•изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

экскурсии в соборы,  

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ 

ɺʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʌʦʨʤʳ ʟʘʥʷʪʠʡ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩ ̫

• Получение представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 

о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья. 

• Участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни  

• Обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 

растений и животных  

• Участие в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 

слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведение краеведческой, 

поисковой, экологической работы в местных и дальних туристических походах и экскурсиях. 

• Составление правильного режима занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рациона здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 

окружающей среды и контролирование их выполнение в различных формах мониторинга. 

• Обучение оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

• Получение представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

• Приобретение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 

«нет»).  

Å проведение классных часов, конкурсов, 

викторин по теме; проведение бесед, 

тематических игр, акций по темам: «Мы 

против наркотиков», «Здоровым быть 

модно»; 

Å проведение классных часов, конкурсов, 

викторин по теме; 

Å проведение спортивных соревнований и 

легкоатлетических эстафет, Дня здоровья; 

«кросс Наций», «Лыжня России»; 

Å работа спортивных секций, участие 

обучающихся  в школьных, муниципальных, 

региональных  соревнованиях, олимпиадах  в 

различных видах спорта; 
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• Проведение школьного экологического мониторинга, включающего: 

– систематические и целеенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы; 

– мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе,  выявление 

источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

– разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма  

• Разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ  ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʚʳʙʦʨʫ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ 

ɺʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʌʦʨʤʳ ʟʘʥʷʪʠʡ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 

• Участие в подготовке и проведении предметных недель. 

• Участие в олимпиадах по учебным предметам. 

Å ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʵʢʩʢʫʨʩʠʷʭ ʥʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷ, ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ ʢʫʣʪɹʫʨʳ, ʚ 

ʭʦʜʝ ʢʦʪʦʨʳʭ ʟʥʘʢʦʤʷʪʩʷ ʩ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʚʠʜʘʤʠ ʪʨʫʜʘ, ʩ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ ʧʨʦʬʝʩʩʠʷʤʠ. 

Å ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʠ ʞʠʟʥʝʥʥʳʤ 

ʧʫʪʸʤ ʩʚʦʠʭ ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ ʠ ʧʨʘʨʦʜʠʪʝʣʝʡ.  

Å ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦ ʧʦʣʝʟʥʦʡ ʜʝʪ̫ʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʥʘ ʙʘʟʝ ʰʢʦʣʳ. 

Å ʇʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʠ ʥʘʚʳʢʦʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ, ʨʦʣʝʚʦʛʦ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩʦ ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ, ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ ʚ ʫʯʝʙʥʦ-ʪʨʫʜʦʚʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

• Участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Å ʆʙʫʯʝʥʠʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠ ʠ ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʠ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ: 

ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʡ ʩʙʦʨ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʝʸ ʩʪʨʫʢʪʫʨʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʘʥʘʣʠʟ 

ʠ ʦʙʦʙʱʝʥʠʝ ʠʟ ʨʘʟʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ. 

• интеллектуальный марафон; неделя детской книги; 

• олимпиады; 

• профориентационная деятельность: ярмарка образовательных услуг  

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ ʢʦʥʢʫʨʩʝ çɺ ʤʠʨʝ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡè; 

• психологические практикумы: «Психологическая компетентность 

подростка», «Хочу быть успешным», «На пути самоопределения»; 

тематические классные часы в рамках курса «На пути 

самоопределения»; 

• организация работы «Трудового сектора», озеленение кабинетов, 

школы, генеральная уборка помещений; 

Å ʪʨʫʜʦʚʳʝ ʜʝʩʘʥʪʳ 

• встречи-беседы с успешными и интересными людьми; 

• научно – исследовательская деятельность; 
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ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ) 

ɺʠʜʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʌʦʨʤʳ ʟʘʥʷʪʠʡ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ 

Å ʇʦʣʫʯʝʥʠʝ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʘʣʘʭ ʠ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ ʢʫʣʴʪʫʨ ʥʘʨʦʜʦʚ ʈʦʩʩʠʠ.  

Å ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʤʠ ʠʜʝʘʣʘʤʠ, ʪʨʘʜʠʮʠʷʤʠ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʦʜʥʦʛʦ ʢʨʘʷ, ʩ ʬʦʣʴʢʣʦʨʦʤ ʠ 

ʥʘʨʦʜʥʳʤʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʤʠ ʧʨʦʤʳʩʣʘʤʠ. 

Å ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʤʝʩʪʥʳʤʠ ʤʘʩʪʝʨʘʤʠ ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, 

ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʟʘ ʠʭ ʨʘʙʦʪʦʡ. 

Å ɿʥʘʢʦʤʩʪʚʦ ʩ ʣʫʯʰʠʤʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʚ ʤʫʟʝʷʭ, ʥʘ 

ʚʳʩʪʘʚʢʘʭ, ʧʦ ʨʝʧʨʦʜʫʢʮʠʷʤ, ʫʯʝʙʥʳʤ ʬʠʣʴʤʘʤ 

Å ʇʦʣʫʯʝʥʠʝ ʦʧʳʪʘ ʩʘʤʦʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʫʤʝʥʠʷ ʚʳʨʘʞʘʪʴ ʩʝʙʷ ʚ ʜʦʩʪʫʧʥʳʭ 

ʚʠʜʘʭ ʠ ʬʦʨʤʘʭ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʨʫʜʘ ʠ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʡ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

Å ʋʯʘʩʪʠʝ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ ʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʚʳʩʪʘʚʦʢ ʩʝʤʝʡʥʦʛʦ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ, ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʚʝʯʝʨʦʚ, ʚ 

ʵʢʩʢʫʨʩʠʦʥʥʦ-ʢʨʘʝʚʝʜʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-

ʜʦʩʫʛʦʚʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ, ʚʢʣʶʯʘʷ ʧʦʩʝʱʝʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʩ ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝʤ ʚ 

ʰʢʦʣʝ ʩʚʦʠʭ ʚʧʝʯʘʪʣʝʥʠʡ ʠ ʩʦʟʜʘʥʥʳʭ ʧʦ ʤʦʪʠʚʘʤ ʵʢʩʢʫʨʩʠʡ 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪ. 

Å ʋʯʘʩʪʠʝ ʚ ʦʬʦʨʤʣʝʥʠʠ ʢʣʘʩʩʘ ʠ ʰʢʦʣʳ, ʦʟʝʣʝʥʝʥʠʠ ʠ 

ʙʣʘʛʦʫʩʪʨʦʡʩʪʚʝ ʰʢʦʣʴʥʦʡ ʪʝʨʨʠʪʦʨʠʠ. 

• ʚʩʪʨʝʯʠ ʩ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʭ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ; 

внеклассные мероприятия, беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.; 

•участие в конкурсах и мероприятиях краеведческой направленности;  

•обсуждение прочитанных книг, художественных фильмов, 

телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их этического 

и эстетического содержания, организация деятельности кружков 

дополнительного образования; 

• участие в муниципальном фестивале искусств детского творчества 

«Радуга детских талантов», Конкурсе «Детский звездопад», военно-

патриотической песни, посещение концертов исполнителей 

народной музыки, театрализованных представлений; 

•конкурсы творческих работ школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровня: «Осенние зарисовки», «МЧС 

России - глазами детей», «Мастерская Деда Мороза»; «Я выбираю 

спорт, как альтернативу», «Город мастеров», «Мир аппликаций», 

праздничные концерты, тематические вечера; 

•выпуск тематических стенгазет; плакатов; 

создание фильмов, мультимедийных презентаций. 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного 
учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, 
иными социальными субъектами 

Социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Это обстоятельство учитывается при организации целенаправленной социальной 

деятельности обучающихся, которая должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Уклад 
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школьной жизни является базовым для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности подростка: 

урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер современного пространства духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, скреплённого базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерывность детства, а с другой — обеспечивается 

морально-нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребёнка из  младшего школьного возраста в средний, а из него в 

старший школьный возраст. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʪʠʚʥʳʡ ʵʪʘʧ (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и 

позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений обучающихся, учителей и 

родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʵʪʘʧ (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия для личностного роста 

обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые 

виды социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
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• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания эффективности их вхождения в систему 

общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности обучающегося, его социальной и 

гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

ʕʪʘʧ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для 

возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными людьми в системе общественных отношений, в 

том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

ʄʠʩʩʠʷ ʰʢʦʣʳ ʚ ʢʦʥʪʝʢʩʪʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ð ʜʘʪʴ ʦʙʫʯʘʶʱʝʤʫʩʷ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʦʙ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ ʠ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʥʘ ʵʪʠ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʦʙʨʘʟʮʘʭ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʯʝʨʝʟ ʧʨʘʢʪʠʢʫ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩ ʨʘʟʣʠʯʥʳʤʠ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʛʨʫʧʧʘʤʠ ʠ ʣʶʜʴʤʠ ʩ ʨʘʟʥʳʤʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʩʪʘʪʫʩʘʤʠ. 

2.3.7.Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
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социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. Педагогическая поддержка особенно необходима учащимся имеющим 

повешенный «уровень тревожности». 

ʈʦʣʝʚʳʝ ʠʛʨʳ. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам 

процесс игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʭʦʜʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в 

ходе освоения учебного материала. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

ʉʦʚʝʪ ʩʪʘʨʰʝʢʣʘʩʩʥʠʢʦʚ 



32 

 

ʎʝʣʴ: создать условия для развития творческих, индивидуальных способностей личности ребёнка, формирование человека с высоким 

самосознанием, обладающие активной нравственностью. 

ʇʨʠʥʮʠʧʳ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ: 

1) интерес, доверие, добровольность; 

2) разумное педагогическое руководство; 

3) демократизм и гуманизм; 

4) предметность деятельности; 

5) построение снизу вверх. 

 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 
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ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʫʯʝʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ: 

–  учебно-познавательное; 

–  самообслуживание; 

–  спортивное; 

–  оздоровительное; 

–  экологическое; 

–  художественно-эстетическое; 

–  милосердие; 

–  правовое; 

–  информационно-аналитическое. 

ʌʫʥʢʮʠʠ ʦʨʛʘʥʦʚ ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ: 

планирование работы; 

контроль и руководство за работой классов, объединений, отдельных обучающихся; 

организаторская (проведение КТД, шефская работа в младших классах, работа клуба выходного дня и.т.д); 

диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов); 

коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других школ, организаций, сотрудничества с учреждениями 

социума). 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʧʦʜʜʝʨʞʢʘ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. Трудовая деятельность как социальный 

фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 
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При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них отношения к труду как 

важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

Модуль 1 ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʫ ʦʙʫʯʘʶɦ ʠʭʩʷ: 

- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на 

основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок; 

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʤʦʜʫʣʶ çʈʝʞʠʤ ʜʥʷè ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ: 

- диспансеризация обучающихся 

- медосмотр обучающихся 

- беседы на классных часах 

- классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

- адаптационная работа в 5-х классах 

Модуль 2 ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʫ ʦʙʫʯʘʶɦ ʠʭʩʷ: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 
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- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды 

физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 
 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʤʦʜʫʣʶ çɺ ʟʜʦʨʦʚʦʤ ʪʝʣʝ ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʜʫʭè ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ: 

- беседы на классных часах 

- организация уроков физической культуры с учётом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

- организация работы спортивных секций: 

¶ волейбол 

¶ спортивные игры 

¶ день здоровья 

¶ беседа «Биостимуляторы» 

 

Модуль 3 ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʫ ʦʙʫʯʘʶɦ ʠʭʩʷ: 

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей; 

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; 

- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʤʦʜʫʣʶ 
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çʉʘʤʦʧʦʟʥʘʥʠʝèè ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ: 

- консультации при возникновении проблем адаптации обучающихся 5 классов 

- работа с подростками 7-8 классов по профилактике девиантного поведения, 

- индивидуальная работа с детьми «группы риска» 

- индивидуальные консультации с обучающимися и родителями «Обучение навыкам саморегуляции» 

- занятия из цикла «Психосоциальная компетентность здоровья» 

- родительское собрание «Особенности адаптационного периода пятиклассников» 

- родительское собрание «Жизненные цели и психологическое здоровье» 

- родительское собрание и индивидуальные консультации с детьми «Подготовка к экзаменам» 

Модуль 4 ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʪʴ ʫ ʦʙʫʯʘʶɦ ʠʭʩʷ: 

- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях 

своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʤʦʜʫʣʶ çɸʟʙʫʢʘ ʧʠʪʘʥʠʷè ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ: 

¶ беседы и классные часы по темам: 

«Витамины и их роль» 

«Влияние фастфуда на организм человека» 

«Культура питания» 

«Режим питания подростка» 

«Подросток и диета» 

«Особенности национальной кухни» 

¶ изучение в рамках предмета « Технология» 

Модуль 5 ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʧʨʦʚʝʩʪʠ ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʫ ʨʘʟʥʦʛʦ ʨʦʜʘ ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʝʡ: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 
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нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила; 

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных 

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально 

проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʤʦʜʫʣʶ çʄʳ ʟʘ ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠè ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ: 

¶ встречи с наркологом 

¶ участие в акциях и конкурсах по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения 

¶ конкурс газет, посвящённых всемирному дню здоровья 

¶ спортивные соревнования 

¶ классные родительские собрания по вопросам здорового образа жизни 

¶  участие в соревнованиях  

Модуль 6 ʂʦʤʧʣʝʢʩ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʦʟʚʦʣʷʶʱʠʭ ʦʚʣʘʜʝʪʴ ʦʩʥʦʚʘʤʠ ʧʦʟʠʪʠʚʥʦʛʦ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷ: 

- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение 

других людей. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʘʥʥʦʤʫ ʤʦʜʫʣʶ ç ʆʙʱʝʥʠʝè ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ: 

¶ Диагностическое исследование по изучению мотивации учения детей класса 

¶ Час общения «Мир моих чувств» 

¶ Социометрия в ходе ролевой игры «Подарки» 

¶ Классный час «Что такое «хорошо» и что такое «плохо?» 
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¶ День именинников 

¶ Игра - практикум «Подари другому радость» 

¶ Классный час «История моей дружбы» 

¶ Тест для родителей «Я родитель – я приятель» 

¶ Этическая беседа «Не стесняйся доброты своей» 

¶ Классный час «Что значит быть ответственным» 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего образования представлена 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

Å ʧʦ ʩʦʟʜʘʥʠʶ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʡ ʟʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʘʛʘʶʱʝʡ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʳ;  

Å ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʚʥʝʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ;  

Å ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ;  

Å ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʤʦʜʫʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ; 

Å ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ (ʟʘʢʦʥʥʳʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ). 

Это способствует формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни 

ʕʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʘʷ ʟʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʘʷ ʠʥʬʨʘʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, спортивных залов, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеда, учителей физической культуры, психолога, медицинские работников); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʶ ʵʪʦʛʦ ʙʣʦʢʘ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚʦʟʣʘʛʘʶʪʩʷ ʥʘ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʶ ʰʢʦʣʳ. 

ʈʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʚʥʝʫʯʝʙʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда 

и отдыха обучающихся и включает: 
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера в 

основной школе. 

ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʵʪʦʛʦ ʙʣʦʢʘ ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʰʢʦʣʳ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʢʘʞʜʦʛʦ ʧʝʜʘʛʦʛʘ. 

ʕʬʬʝʢʪʠʚʥʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ, направленная на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʵʪʦʛʦ ʙʣʦʢʘ ʟʘʚʠʩʠʪ ʦʪ ʘʜʤʠʥʠʩʪʨʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʫʯʠʪʝʣʝʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʚʩʝʭ 

ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ. 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʤʦʜʫʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 
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• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей администрации, обучающихся 

старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную программу «Формирование экологической 

грамотности, экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

– интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

– проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

– факультативные занятия; 

– проведение классных часов; 

– занятия в кружках; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 

– организацию дней экологической культуры и здоровья. 

ʇʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ (ʟʘʢʦʥʥʳʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы  по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, о предупреждении несчастных случаев с детьми (в том числе суицида), о сохранении жизни и 

здоровья детей и т.п., экологическое просвещение родит 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

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

2.3.10. Планируемые результаты программы воспитания и социализации обучающихся основного общего 
образования 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования должны быть 

предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
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• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ, ʫʙʝʞʜʝʥʠʡ, ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в 

их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного 

образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 
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• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʠ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ 

ʚʳʙʦʨʫ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʩʥʦʚ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 
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• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Результат Программы воспитания и социализации: обучающиеся должны соответствовать ʤʦʜʝʣʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʰʢʦʣʳ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʄʦʜʝʣʴ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʰʢʦʣʳ 

любящий свой край и своё Отечество, 

знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции 

социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством 

осознающий и принимающий  

ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества 
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2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы воспитания и 
социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ и объектов исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательном 

учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

уважающий других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов 

активно и заинтересованно 

познающий мир, осознающий 

ценность труда, науки и творчества 

осознанно выполняющий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его 

среды 

умеющий учиться, осознающий важность 

образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные 

знания на практике 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы 
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–  ʧʨʠʥʮʠʧ ʩʠʩʪʝʤʥʦʩʪʠ предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

–  ʧʨʠʥʮʠʧ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ-ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʦʛʦ ʧʦʜʭʦʜʘ ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного 

учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

–  ʧʨʠʥʮʠʧ ʦʙʲʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ предполагает формализованность оценки (независимость исследования и интерпретации данных) и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

–  ʧʨʠʥʮʠʧ ʜʝʪʝʨʤʠʥʠʟʤʘ (ʧʨʠʯʠʥʥʦʡ ʦʙʫʩʣʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние различных 

социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

–  ʧʨʠʥʮʠʧ ʧʨʠʟʥʘʥʠʷ ʙʝʟʫʩʣʦʚʥʦʛʦ ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʧʨʘʚ предполагает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Для комплексной оценки эффективности реализации Программы воспитания и социализации обучающихся, целесообразно использовать 

мониторинг - систему диагностических исследований. 

Исходя из представления о воспитании как управлении процессом развития личности ребёнка, выделяются следующие предметы 

мониторинга: 

1) ʣʠʯʥʦʩʪʴ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠʢʘ (в ее динамическом аспекте) – главный показатель эффективности процесса воспитания;  

2) ʜʝʪʩʢʠʡ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚ как важнейшее условие развития личности ребенка;  

3) ʧʦʟʠʮʠʷ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʷ как важное условие развития личности ребенка и степень включенности родителей в воспитательный процесс;  

4) ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ, обеспечивающие эффективность процесса  

воспитания. 

Каждый из предметов мониторинга обеспечен исследовательским механизмом.  

ʏʪʦ ʠʟʫʯʘʝʪʩʷ 

(ʧʨʝʜʤʝʪ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ) 

ʂʘʢ ʠʟʫʯʘʝʪʩʷ 

(ʤʝʭʘʥʠʟʤ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ) 

1. Личность школьника как главный показатель 

эффективности процесса воспитания.   

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ, 

ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ, ʪʨʫʜʦʚʦʡ (ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ) ʠ 

ʟʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʝʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʦʙʫʯʘʶɦ ʠʭʩʷ. 

Тестовая диагностика личностного роста школьников (Степанов 

П.В.) 

Качество результатов воспитания школьников. 

Критерием качества результатов воспитания является 

динамика личностного роста обучающихся, а его 

показателями: 

Производится путем сопоставления поставленных в Программе 

целей и задач и реальных результатов на уровне класса, 

временных объединений методом наблюдения (классный 

руководитель, учителя, работающие в классе, педагоги 
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- Приобретение школьниками социально-значимых знаний; 

- Развитие социально-значимых отношений; 

- Накопление школьниками опыта социально-значимого 

действия. 

дополнительного образования), собеседования, разработанных 

опросников (с учетом целей, задач, реальных возможностей). 

2. Детский коллектив как условие развития личности 

школьника 

ʉʦʮʠʘʣʴʥʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʩʨʝʜʘ, ʦʙɦ ʘʷ ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

ʘʪʤʦʩʬʝʨʘ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʡ ʫʢʣʘʜ ʰʢʦʣʴʥʦʡ ʞʠʟʥʠ ʚ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ 

Методика изучения уровня развития детского коллектива, «Какой 

у нас коллектив» А.Н.Лутошкина.  

Методика социометрического изучения межличностных 

отношений в детском коллективе (модификация социометрии 

Дж.Морено) Методика «Мой класс» 

3. Профессиональная позиция педагога как условие развития 

личности школьника, особенности детско-родительских 

отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Диагностика профессиональной позиции педагога как воспитателя 

анкета для классных руководителей. «Реализация воспитательного 

потенциала учебной и внеучебной деятельности» П.В.Степанова  

 

Качество воспитательной деятельности педагогов Критерий качества – грамотная организация воспитания: 

соответствие целей и задач, поставленных педагогом, возрастным 

особенностям детей, их интересам, запросам (также и родителей); 

актуальным проблемам, возможностям образовательного 

учреждения; соответствие форм и содержания поставленным 

целям, задачам, ожидаемым результатам; использование 

воспитательного потенциала учебной и внеучебной  (внеурочной) 

деятельности. 

4. Организационные условия, обеспечивающие эффективность 

процесса воспитания.   

Экспертный анализ и оценка организационных условий процесса 

воспитания.  

Качество управления воспитательным процессом Для оценки используется критерий реализации в сферы 

воспитания основных управленческих функций: планирования, 

организации, мотива-ции и контроля. Оценка производится по 

следующим показателям: 

• планирование воспитательной работы на основе изучения 

проблем воспитания в образовательном учреждении и с 

привлечением представителей школьного сообщества; 

• чёткое распределение прав, обязанностей и сферы 

ответственности между педагогами, организующими 

воспитательный процесс в образовательном учреждении; 
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• поддержка профессиональной мотивации  педагогов-

воспитателей со стороны администрации образовательного 

учреждения; 

осуществление грамотного внутри-школьного контроля и 

проблемно-ориентированного анализа состояния воспитания в 

образовательном учреждении; 

ʉʭʝʤʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ  ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʨʦʩʪʘ ʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʫʯʘʶɦ ʝʛʦʩʷ 

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ     /     ʢʣʘʩʩ 4 5 6 7 8 9 

ʉʪʘʨʪʦʚʘʷ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ 

Социометрия (май) +      

Адаптация к 5 классу (ноябрь)  +     

Личностный рост (октябрь)  +     

Уровень тревожности (январь)  +     

ʊʝʢʫʱʘʷ, ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʘʷ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой класс» и др.) (апрель-май)  + + + +  

Личностный рост (декабрь)    +   

Социометрия (октябрь)   +    

Уровень тревожности (январь)   +    

ʀʪʦʛʦʚʘʷ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ 

Личностный рост (апрель)      + 

Какой у нас коллектив (методики Лутошкина, «Мой класс» и др.) (март)      + 

 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

ʊʝʩʪʠʨʦʚʘʥʠʝ (ʤʝʪʦʜ ʪʝʩʪʦʚ) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.  
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ʆʧʨʦʩ – получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• ʘʥʢʝʪʠʨʦʚʘʥʠʝ – эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты (данный метод находит свое применение в нашей школе); 

• ʠʥʪʝʨʚʴʶ – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов (данный метод 

практически не используется); 

• ʙʝʩʝʜʘ – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся (данный метод находит свое 

применение в нашей школе). 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ – описательный психолого-педагогический метод исследования, заключающийся в 

целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• ʚʢʣʶʯʸʥʥʦʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

• ʫʟʢʦʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʝ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ – направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪ как основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 

по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной ʮʝʣʴʶ исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности. В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

ʕʪʘʧ 1. ʂʦʥʪʨʦʣʴʥʳʡ ʵʪʘʧ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ (ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʠʡ ʩʨʝʟ) ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (такая диагностика проводится 

в конце 4 и в 5 классе, анализируется портфолио обучающегося 4 класса). 

ʕʪʘʧ 2. ʌʦʨʤʠʨʫʶʱʠʡ ʵʪʘʧ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ предполагает реализацию образовательным учреждением основных направлений Программы 

воспитания и социализации обучающихся (проводятся промежуточные диагностики 6-8 класс). 

ʕʪʘʧ 3. ʀʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʦʥʥʳʡ ʵʪʘʧ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся (диагностика проводится в 9 классе). 

ɿʘʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʵʪʘʧ предполагает ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʜʠʥʘʤʠʢʠ воспитания и социализации обучающихся. 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

ʂʨʠʪʝʨʠʷʤʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы является ʜʠʥʘʤʠʢʘ 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся (отражается в портфеле достижений обучающегося): 

• Рост общей активности школьников при проведении школьных дел; 

• Повышение познавательного интереса у обучающихся; 

• Повышение качества образования школьников; 

• Повышение результативности участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

• Осознанное отношение к своему здоровью (рост числа участников образовательного процесса, занимающихся спортом); 

• Проявление гражданской позиции по отношению к окружающей среде. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении: 

• отсутствие конфликтных ситуаций, повышение сплоченности коллектива, укрепление сотрудничества учителей и обучающихся.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

• Позитивное отношение к созданию и сохранению семьи; 

• Укрепление сотрудничества учителей, обучающихся и родителей. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. ʇʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʘʷ ʜʠʥʘʤʠʢʘ (ʪʝʥʜʝʥʮʠʷ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʫʨʦʚʥʷ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ) – увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. ʀʥʝʨʪʥʦʩʪʴ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʡ ʜʠʥʘʤʠʢʠ подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. ʋʩʪʦʡʯʠʚʦʩʪʴ (ʩʪʘʙʠʣʴʥʦʩʪʴ) ʠʩʩʣʝʜʫʝʤʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʩʦʮʠʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 



52 

 

ςȢτ ˜̑̏̄̑́̍̍́ ̗̋̏̑̑̆̋̉̏̎̎̏̊ ̜̑́̂̏̓ ɉ̝̍̏̅̆̌ ̗́̅́̐̓́̉̉ ̘̟̖̏̂̔́̉̚Ã̠Ɋ 
Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную 

адаптацию детей в школе на всех этапах образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных реакций организма 

человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или иной мере все участники образовательного процесса в первые 

полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики пятых классов 

школы. 

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

ʎʝʣʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ заключается в оказании комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся в период 

адаптации при получении основного общего образования. Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей личности. 

ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

¶ формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации; 

¶ развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

¶ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся; 

¶ оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей, проходящих период адаптации. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ на: 

¶ обеспечение всестороннего и гармоничного развития ребенка при получении основного общего образования, с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

¶ создание равных стартовых возможностей для каждого ребенка (в том числе дети с ОВЗ, дети с инвалидностью, одаренные дети, и др. 

категории обучающихся), 

¶ с учетом его потребностей и возможностей; 

¶ построение системы комплексного сопровождения обучающихся, направленной на профилактику и своевременное предупреждение 

различных трудностей в их развитии и образовании; 

¶ создание максимально разнообразной образовательной среды с учетом потребностей и запросов обучающегося, родителей и общества; 

¶ обеспечение системы психолого-педагогического сопровождения педагогов и родителей, направленной на развитие необходимых 

компетенций с учетом требований ФГОС; 

¶ создание условий для обеспечения успешности каждого обучающегося, его уверенности на рынке труда в современных и будущих 

условиях. 
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Концептуально-целевые программы базируются на ʧʨʠʥʮʠʧʘʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʧʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ:  

1. Принцип системности и последовательности. В соответствии с этим принципом образовательное учреждение изучается как 

сложная система, имеющая свои блоки и компоненты, взаимосвязанные между собой, выходящие на субъектов образовательной 

деятельности. Данному принципу подчинены и все предметы образовательного цикла, в которых идет последовательное и системное 

изучение предметного цикла на каждой ступени образования. 

2. Принцип доступности, который утверждает что содержание, объем изучаемого и методы обучения должны соответствовать уровню 

развития детей и учащихся, их возможностям усвоить предлагаемый материал. 

3. Принцип открытости, который предполагает открытость учебно-воспитательного процесса для всех его субъектов: родителей, 

учителей, администрации. 

4. Принцип динамичности, который обеспечивает динамическое развитие всех субъектов деятельности путем создания мотивации 

и комфортных условий по приобретению знаний, умении и навыков,  обеспечивающих в дальнейшем способность их к активной жизненной 

позиции. 

5. Принцип проблематизации, который связан с созданием разного уровня проблемных ситуаций для детей и учащихся в 

процессе их развития, воспитания и обучения на всех ступенях образовательного процесса. 

6. Принцип психологизации, который включает в себя понятия: «зона ближайшего развития», «деятельность», «ведущая деятельность», 

«сензитивность», «социальная действительность (социальная ситуация развития)». 

7. Принцип мониторинга, который подразумевает систему учета данных, отражающих работу образовательного учреждения и 

динамику развития ребенка. 

8. Принцип информационной компетентности, который отражается в овладении детьми, учащимися и педагогами различными 

современными информационными технологиями, способствующими скорейшему получению информации, ее переработке и обмену с другими 

участниками образовательного процесса. 

9. Принцип успешности, который характеризуется положительными результатами обучающихся в учебно-познавательной деятельности, 

в сфере общения. Он срабатывает тогда,  когда работают все его составляющие  (компоненты): «адаптивность», «критичность», 

«продуктивность». Так в компонент адаптивности входит: стрессоустойчивость ученика к учебным, физическим и психическим 

перегрузкам, к взаимоотношениям со сверстниками, взрослыми; саморегулирование учеником собственного функционального состояния, 

обеспечивающее сохранение его психофизического здоровья. В компонент критичности – адекватность самооценки, выражающаяся в умении 

правильно себя оценить на уроке и в случае необходимости обратиться за помощью, когда ученик, не полностью усвоив материал урока и 

осознав это, обращается к учителю. В компонент продуктивности – результат в учебном процессе, приводящий к высоким показателям, 

которые могут привести к получению учеником поощрения за результат в определенном виде деятельности: оценка, слова благодарности, 

различные поощрения, приз, грамота и др. 

10. Методологический принцип – соответствие форм и методов построения социально необходимой деятельности формам и 

методам ведущей деятельности соответствующего возраста – реализация  которого позволяет оптимально организовать учебно-воспитательный 

процесс с учетом ведущей деятельности детей и учащихся на каждой ступени системы образования. 

ɺ ʛʨʫʧʧʫ ʜʝʪʝʡ, ʥʫʞʜʘʁ ʠɦʭʩ̫ ʚ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ, ʚʭʦʜ̫ ʪ: 
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• дети-инвалиды; 

• дети с эмоциональными нарушениями: высокая тревожность, страхи, депрессии; 

• дети с акцентуациями характера (характер с «заострёнными» чертами); 

• дети с коммуникативными проблемами; 

• дети с низкой познавательной и учебной мотивацией; 

• дети с отставанием в развитии отдельных познавательных способностей. 

Содержание программы коррекционной работы основано на следующих ʢʦʥʮʝʧʪʫʘʣɹ ʥʦ-ʮʝʣʝʚr ʭ ʦʨʠʝʥʪʠʨʘʭ: 

• системное обеспечение в виде гармоничного, последовательного, педагогического, физического, психического и и индивидуального 

(личностно- ориентированного) развития детей на всех ступенях образовательного процесса при переходе с начального звена обучения в 

основное;  

• профессиональная подготовка, переподготовка, самосовершенствование и саморазвитие педагогических кадров при непременном 

развитии у них профессиональной рефлексии как необходимого условия для профессионального роста; 

• постоянное обновление информационно-образовательного пространства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

профессионального роста педагогов; 

• систематический мониторинг программ, учебно-методических комплектов, содержания, форм и методов обучения при переходе детей 

из начальной школы в основную, с учетом изменяющейся социальной ситуации развития детей в условиях социально-экономических 

преобразований; 

• знание и учет педагогических, социально-психологических, медико-физиологических и индивидуально-типологических особенностей 

субъектов образовательной деятельности: педагоги,  родители и специалисты изучают, конструируют и прогнозируют развитие детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и социальной ситуации развития; 

• поддержание постоянного интереса учащихся к учебно-познавательной деятельности с использованием различных форм и методов 

организации учебного процесса; 

• сохранение здорового образа жизни субъектов образовательного процесса; 

• создание условий для активного взаимодействия родителей с образовательным учреждением: проведение  совместных праздников и  досугов; 

всеобучей, направленных на повышение психолого-педагогической компетенции родителей; информирование о деятельности 

учреждения и работе специалистов, создание доверительных отношений между субъектами педагогического процесса; 

• развитие форм дополнительного образования по интересам; 

• успешность ребенка при получении общего образования. 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, 
способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы включает в себя следующие направления: 
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ð ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘ̫ ʨʘʙʦʪʘ обеспечивает своевременное выявление различных проблем в развитии обучающихся, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической поддержки в условиях образовательного 

учреждения; 

ð ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʁ ʘɦ ̫ʨʘʙʦʪʘ обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания образования, развитие и коррекцию 

познавательных способностей, эмоционально-личностной сферы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; формирование 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

ð ʢʦʥʩʫʣʪɹʘʪʠʚʥʘ ̫ʨʘʙʦʪʘ обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с обучающимися и их семьями по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

ð ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘ ̫ ʨʘʙʦʪʘ по вопросам, связанным с особенностями организации образовательного процесса для всех 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса: родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Диагностическая работа включает: 

• комплексную диагностику уровня развития обучающихся (педагогический, психологический, медицинский аспекты); 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся, выявление их резервных возможностей и потенциала; 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с различными видами образовательными потребностями; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ ʤʝʜʠʢʦ-ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʠʟʫʯʝʥʠ̫  ʨʝʙyʥʢʘ. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ 

ʨʝʙyʥʢʘ 
ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ɻʜʝ ʠ ʢʝʤ ʚr ʧʦʣʥ̫ ʝʪʩʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и.т.д.); нарушение движений 

(скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); утомляемость, 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, кл. руководитель, 

социальный педагог, учитель-предметник. 

Наблюдение  во время занятий, во время игр. 

(Педагог) 

Обследование ребёнка врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. Внимание: 

устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на 

Наблюдение за ребёнком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Психолого-педагогическая диагностика 
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другой, объём, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое), абстрактное,  речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; моторика; речь. 

(стартовая диагностика — 5 класс, 

учитель-предметник). Беседы с  ребёнком, с 

родителями 

Наблюдение за речью ребёнка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребёнка: состав семьи, условия воспитания. 

Умения учиться: организованность, выполнение требований 

педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя, 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 

ребёнка; наличие аффективных вспышек; способность  к  

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы,  

убеждения; наличие  чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение  к  младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями  и учителями- 

предметниками. 

Психологическая диагностика (кл. 

руководитель, социальный педагог, педагог-

психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных видах 

деятельности. 

ʂʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶɦʘ ̫ʨʘʙʦʪʘ 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. 

Коррекционно-развивающая работа ʚʢʣʁʯʘʝʪ: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями и возможностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления различных трудностей в обучении; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в рамках учебно-воспитательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 
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• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей образовательного учреждения.  

ɿʘʜʘʯʠ ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠ̫  ʨʘʙʦʪr  ʌʦʨʤʳ ʠ ʤʝʪʦʜ rʨʘʙʦʪr  

Провести коррекцию 

недостатков 

личностного развития 

Помощь в развитии навыков саморегуляции. 

Коррекция повышенной тревожности. Снижение 

агрессивности во взаимоотношениях со сверстниками.  

Групповой психологический тренинг. 

Индивидуальные и групповые консультации 

учителей, родителей, учащихся. 

Адаптировать в 

коллективе детей с 

акцентуациями 

характера 

Информирование учителей и родителей об особенностях 

детей с акцентуациями характера и методам работы с 

ними. Информирование обучающихся об индивидуальных 

и личностных особенностях. 

Повышение толерантности в детском коллективе. 

Индивидуальные и групповые 

психологические консультации учителей, 

родителей, учащихся. Классные часы. 

Анализ конфликтных ситуаций в группе, 

обучение способам разрешения конфликтов. 

Развить социальную 

рефлексию  и 

коммуникативные 

умения 

Организация взаимодействия детей в групповой и 

парной работе на уроках и внеурочной деятельности. 

Групповая и парная деятельность на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Разработка и проведение курсов, направленных на 

формирование и развитие коммуникативных умений и 

социальной рефлексии. 

Психологический тренинг. Курс «психология 

общения». Психологическое 

консультирование. 

Повысить учебную 

мотивацию. 

 

Включение в разнообразные виды урочной и внеурочной 

деятельности. Создание ситуации успеха на уроках. 

 

Предметные кружки, факультативы, 

элективные курсы, исследовательская и 

проектная работа. Групповая и парная 

деятельность на уроках. Разноуровневые 

задания. Выбор заданий. Качественная 

оценка результатов. 

Скорректировать 

развитие отдельных 

познавательных 

процессов. 

Тренировка познавательных процессов. Развитие 

логического и абстрактного мышления. 

 

Соблюдение режима дня и ЗиБОЖ. 

Занятия с психологом. Развивающие игры. 

Дополнительные занятия по учебным 

предметам. 

ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʪʠʚʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.  
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ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠ̫  ʢʦʥʩʫʣɹʪʘʪʠʚʥʦʡ ʨʘʙʦʪr  ɿʘʜʘʯʠ 
ʆʪʚ.ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ ʠʣʠ 

ʦʨʛʘʥ 

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

Единство требований и подходов всех 

участников образовательного процесса 

Психолого-педагогический 

консилиум 

Консультирование педагогов Помощь в выборе индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Социальный педагог, кл. 

руководитель 

Консультативная помощь семье Выбор стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагоги 

Консультационная поддержка и помощь 

обучающимся 

Содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения  

в  соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными  способностями  и 

психофизиологическими особенностями. 

Социальный педагог, 

кл.руководитель 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣɹʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Информационно-просветительская работа включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения различных категорий 

обучающихся; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся; 

• организация и проведение семейных досугов. 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠ̫  ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-

ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪr  
ɿʘʜʘʯʠ ʆʪʚ.ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ 
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Просветительская деятельность: лекции, 

беседы, информационные стенды, 

печатные материалы 

Разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, 

связанных  с  особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

педагоги 

Тематические выступления для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Разъяснение индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

педагоги 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии 

педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются медицинским работником 

(медицинской сестрой), помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, при необходимости провести консультации педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает неотложную 

помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями 

детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога  

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). А также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с 

ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-психолога 

состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 
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социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине 

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

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ. Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 

случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). Специалисты 

консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

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

предметник), социальный педагог, медицинский работник, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк. 

(ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʟʘʢʦʥ çʆʙ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʠ ʚ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠè, ʩʪ. 42, 79).  

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʜʠʥʘʤʠʢʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʜʝʪʝʡ, ʠʭ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʚ ʦʩʚʦʝʥʠʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ, ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʢʘ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ООО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 

школьная психолого-педагогическая служба. Он проводится по итогам полугодий.   

Мониторинговая деятельность предполагает:  

– отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

– перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʠ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться:  

¶ динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ;  

¶ создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);  

¶ увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  

¶ сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения;  

¶ количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ;  

¶ другие соответствующие показатели.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 
направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области 
коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Механизмы реализации 
программы 

ɺʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ ʢhʦʣr  обеспечивает системное сопровождение обучающихся с особыми образовательными 

потребностями специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико–психолого–педагогический консилиум.  

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʤʝʜʠʢʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʥʩʠʣʠʫʤ (ʇʄʇʢ) - это совещательный, систематически действующий орган школы. 

ПМПК является одной из форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого- педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, обеспечивающий квалифицированную помощь 

педагогическому коллективу и родителям в выборе адекватных условий обучения и воспитания детей. 
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ʉʝʪʝʚʦʝ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʚʥʫʪʨʠ ʆʋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʩʣʦʚʠʷʤ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

1. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ: 

Å формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

Å обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

Å дистанционное и  (или) надомное обучение. 

2. ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Å дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

Å психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет индивидуальных особенностей 

ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других современных педагогических технологий); 

Учителя - 

предметники 

Психолог Администрация 

ОУ 

Социальный 

педагог 

Совет по профилактике 

правонарушений 

Классный 

руководитель 
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работник 
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Дефектолог Библиотека 
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Å специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, использование специальных приемов, методов, средств и специализированных 

программ, дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка); 

Å здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

Å участие всех детей с ОВЗ вместе с нормально-развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях 

3. ʇʨʦʛʨʘʤʤʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

4.ʂʘʜʨʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

5. ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 

6. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʦʤ реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы. Планируемые результаты реализации программы: 

¶ увеличение доли выявленных детей с ограниченными возможностями здоровья, своевременно получивших психологическую 

коррекционную помощь; 

¶ раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

¶ социальная адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья; 

¶ освоение основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом; 

¶ повышение учебной мотивации; 

¶ уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческих последствий, предупреждение появления вторичных отклонений в 

развитии ребенка. 

3. ̨ ̗̜̑̄́̎̉̈́̉̏̎̎̊ ̑́̈̅̆̌ ̏̒̎̏̃̎̏̊ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̜̐̑̏̄̑́̍̍ ̏̒̎̏̃̎̏̄̏ ̏̂̆̄̏̚ 
̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ 

σȢρȢ ˠ̘̜̆̂̎̊ ̐̌́̎ ̏̒̎̏̃̎̏̄̏ ̏̂̆̄̏̚ ̠̏̂̑́̈̏̃́̎̉ 
Учебный план образовательной организации, реализующих образовательную программу основного общего образования, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020часов. Минимальное число часов в неделю в 5-8 и 9 классах при 34 и 33 учебных неделях составляет 28, 

30,32,33  и 33 час соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ ʢ ʫʯʝʙʥʦʤʫ ʧʣʘʥʫ ʥʘ 2015-2016 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определяют документы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта.  
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3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ». 

5. Образовательная программа школы. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2 .2821-10 от 29.12.2010 года № 189. 

7. Программа развития МБОУ «Кандатская СОШ» до 2016 года.  

ʂʦʥʮʝʧʪʫʘʣʴʥʳʝ ʠʜʝʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʟʘʢʣʶʯʘʶʪʩʷ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷʭ: 

Цель программы развития школы – создание условий для формирования конкурентоспособной личности, обладающей навыками 

проектирования собственной профессиональной карьеры и отвечающей требованиям инновационной экономики. 

Приоритетные направления развития школы: 

1. Успешная социализация обучающихся. 

2. Создание целостной системы воспитания детей, гармонично связанной с содержанием образования. 

3. Формирование и развитие УУД. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

5. Здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

6. Внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс. 

7. Системный мониторинг достижений образовательных результатов. 

Учебный план направлен на осуществление региональной образовательной политики, способствующей формированию и сохранению 

единого образовательного пространства.  

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʰʢʦʣʳ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪ: состав учебных предметов обязательных предметных и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на 

определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в 

том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 
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ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʮʝʣʝʡ: 

1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить полное базовое среднее образование (обеспечить гарантии реализации 

конституционных прав ребенка на бесплатное полноценное среднее общее образование). 

2. Развить способности и творческий потенциал каждого учащегося за счет базового (федерального) компонента, внеурочной деятельности. 

3. Обеспечить защиту обучающихся от перегрузок и сохранения их психического и физического здоровья. 

4. Обеспечить преемственность образовательных программ на разных уровнях общего образования. 

Учебный план направлен на дальнейшее совершенствование образовательной деятельности, повышение качества образования, 

преемственности образовательной политики школы, сохранение здоровья учащихся, а также выполнение гигиенических требований к условиям 

обучения и реализует главный принцип образовательной политики школы – приоритет развития личности. 

При формировании учебного плана организация, осуществляющая образовательную деятельность руководствовалась следующими 

принципами: 

1. ʇʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ  

Данный принцип заключается в преемственности программ обучения, набора предметов, количества часов. Каждый новый предмет, 

программа имеет своё продолжение в последующем классе.  

Принцип преемственности соблюдается и при решении кадрового вопроса. 

2. ɸʜʘʧʪʠʚʥʦʩʪʴ 

Выбор программ обучения определяется с учетом анализа микросоциума школы, психолого-педагогических характеристик и физического 

состояния контингента обучающихся.  

3. ɻʫʤʘʥʠʟʘʮʠʷ 

Одним из принципов государственной политики в области образования является гуманизация образования (Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». Принцип гуманизации связан с воспитательным потенциалом всех учебных предметов, способствует формированию 

гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры и истории, толерантного отношения к окружающим. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

реализуются в организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного  

образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 
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• готовность обучающихся к продолжению образования при получении  среднего  общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни,   правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «Кандатская  средняя общеобразовательная школа» работает по 5-дневной учебной неделе  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В 5 классе реализуются стандарты второго поколения, направленные на формирование у обучающихся универсальных учебных действий. 

Для реализации учебного плана МБОУ «Кандат\ская средняя общеобразовательная школа» на 2015-2016 учебный год имеет необходимое 

кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

увеличивает его вариативность, предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей, способствует повышению 

качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для социализации и развития творческих способностей учащихся. 

Для отслеживания промежуточных результатов учащихся предусмотрены ниже следующие формы промежуточной аттестации. 

 

ʋʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʠ ʬʦʨʤʳ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ 

2015-2016 ʫʯ.ʛʦʜ 

 
ʋʯʝʙʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʚ ʥʝʜʝʣʶ  
ɺʩʝʛʦ 

Формы промежуточной аттестации 

учащихся* 

 5ʢʣ. 

ʌɻʆʉ 
6ʢʣ. 7ʢʣ. 8ʢʣ. 9ʢʣ  5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 5 3 3 3 2 16 КД КР КД КД КД 

Литература 3 2 2 2 3 12 З Т Т Т З 

Иностранный  язык 3 3 3 3 3 15 Т Т Т Т Т 

Математика 5 5 5 5 5 25 КР КР КР КР КР 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 3    Т Т 

История 2 2 2 2 2 10 Т Т Т Т Т 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4  Т Т Т Т 

География 1 1 2 2 2 8  Т Т Т Т 

Физика   2 2 2 6   КР КР КР 

Химия    2 2 4    КР КР 

Биология 1 1 2 2 2 8  Т Т Т Т 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 0,5 0,5 4 З З З З З 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1      0,5      0,5 4 ТР ТР ТР ТР ТР 
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ʋʩʣʦʚʥʳʝ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʷ: ПР – проверочная работа               ЗП – защита проектов          

СН – сдача норм   КР – контрольная работа                 Т – тестирование                РП – работа практическая             ТР – творческая работа                               

З - зачет                              

Технология  
 

2 2 2 1  7 ТР ТР ТР ТР ТР 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1    Т  

Физическая культура 2 3 3 3 3 14 СН СН СН СН СН 

ʀʪʦʛʦ: 26 25 29 31 30 141      

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ   (ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦ ï ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ) ʢʦʤʧʦʥʝʥʪ  (5-ʜʥʝʚʥʘʷ ʥʝʜʝʣʷ). 

 
Художественная 

культура Красноярского края 
 0,5 0,5   1      

Природа и экология Красноярского края  0,5 0,5 0,5  1,5      

История 
Красноярского края 

 0,5 0,5 0,5 0,5 2      

ʂʦʤʧʦʥʝʥʪ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ (5-ʜʥʝʚʥʘʷ ʥʝʜʝʣʷ) 

Правила дорожного движения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5      

Усиление федерального 

компонента 
Русский язык      3 1   4      

Физическая культура 1     1      

Предпрофильная 

подготовка учащихся, 

кружки, элективные курсы 

по выбору. 
 
 

«Способы решения задач»    0,5 0,5 1      

«Деловой русский язык»     1 1      

«Я и профессия»     0,5 0,5      

ОРКСЭ 0,5     0,5      

 ʀʪʦʛʦ: 2 5 3 2 3 15      
 

ʇʨʝʜʝʣʴʥʦ ʜʦʧʫʩʪʠʤʘʷ ʘʫʜʠʪʦʨʩʢʘʷ ʫʯʝʙʥʘʷ  

ʥʘʛʨʫʟʢʘ ʧʨʠ 5-ʪʠ ʜʥʝʚʥʦʡ ʫʯʝʙʥʦʡ  ʥʝʜʝʣʝ. 

28 30 32 33 33 156      
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3.1.1 Календарный учебный график на 2015-2016 учебный год 
1. ʅʘʯʘʣʦ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ 
                         01.09.2015  г. 

 

2. ʅʘʯʘʣʦ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ  

1-11 классы – 8.30 час. 

 

3. ʆʢʦʥʯʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ  
               1 класс –  1-ая четверть – 11.35 час., 2 четверть - 12.40 час;  второе полугодие – 13.00 час. 

                2,3,4 классы – 13.00 час;  

                5-11 классы – 15.00 час. 

 

4. ʉʤʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘʥʷʪʠʡ 
                Занятия проводятся в одну смену 

 

5. ʈʝʞʠʤ ʨʘʙʦʪʳ ʰʢʦʣʳ 
1-3 и 5-11 классы – 5-дневная рабочая неделя, 

4 класс – I полугодие 6-дневная рабочая неделя,  II полугодие - 5-дневная рабочая неделя. 

 

6.     ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʥʘ ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ. 

 

1 ʢʣʘʩʩ 

ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ ʯʝʪʚʝʨʪʷʤ:  

 
  ɼʘʪʘ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

(ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʫʯʝʙʥʳʭ ʥʝʜʝʣʴ) ʅʘʯʘʣʦ ʯʝʪʚʝʨʪʠ ʆʢʦʥʯʘʥʠʝ ʯʝʪʚʝʨʪʠ 

1  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
01.09.15 г. 30.10.15 г. 8 недель 4 дня 

2  09.11.15 г. 29.12.15 г. 7  недель + 2 дня 
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ʯʝʪʚʝʨʪʴ 

3  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 

 

11.01.16 г. 

29.02.16 г. 

 

           19.02.16 

25.03.16 г. 

6 недель 

3 недели + 3 дня 

4  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
04.04.16 г. 27.05.16 г. 7 недель + 3 дня 

ʠʪʦʛʦ   33 недели + 2 дня 

    

    ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʘʥʠʢʫʣ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ: 
  

  ɼʘʪʘ ʥʘʯʘʣʘ ʢʘʥʠʢʫʣ ɼʘʪʘ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʢʘʥʠʢʫʣ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʜʥʷʭ 

ʆʩʝʥʥʠʝ 31.10.2015 г. 08.11.2015 г. 9  дней 

ɿʠʤʥʠʝ 30.12.2015 г. 10.01.2016 г. 12  дней 

ɺʝʩʝʥʥʠʝ 26.03.2016 г. 03.04.2016 г. 9  дней 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʢʘʥʠʢʫʣʳ 

20.02.2016 г 28.02.2016 г. 9 дней 

ʃʝʪʥʠʝ  28.05.2016 г. 31.08.2016 г. 96 дней 

ʠʪʦʛʦ   135 дней 

  

 

 

 

 

 

 

 

2, 3, 5-8 ʠ 10 ʢʣʘʩʩʳ. 

 

ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ ʯʝʪʚʝʨʪʷʤ:  

 
  ɼʘʪʘ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

(ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʫʯʝʙʥʳʭ ʥʝʜʝʣʴ) ʅʘʯʘʣʦ ʯʝʪʚʝʨʪʠ ʆʢʦʥʯʘʥʠʝ ʯʝʪʚʝʨʪʠ 

1  01.09.15 г. 30.10.15 г. 8 недель 4 дня 
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ʯʝʪʚʝʨʪʴ 

2  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
09.11.15 г. 29.12.15 г. 7  недель + 2 дня 

3  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
11.01.16 г. 25.03.16 г. 10 недель+1 день 

4  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
04.04.16 г. 27.05.16 г. 7 недель 3 дня 

ʠʪʦʛʦ   34 недели 

    

    ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʘʥʠʢʫʣ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ: 
  

  ɼʘʪʘ ʥʘʯʘʣʘ ʢʘʥʠʢʫʣ ɼʘʪʘ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʢʘʥʠʢʫʣ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʜʥʷʭ 

ʆʩʝʥʥʠʝ 31.10.2015 г. 08.11.2015 г. 9  дней 

ɿʠʤʥʠʝ 30.12.2015 г. 10.01.2015 г. 12  дней 

ɺʝʩʝʥʥʠʝ 26.03.2016 г. 03.04.2016 г. 9  дней 

ʃʝʪʥʠʝ  28.05.2016 г. 31.08.2016 г. 96 дней 

ʠʪʦʛʦ   126 дней 

 

 

4 ʢʣʘʩʩ 

 I ʧʦʣʫʛʦʜʠʝ. 

 

ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ ʯʝʪʚʝʨʪʷʤ:  

 
  ɼʘʪʘ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

(ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʫʯʝʙʥʳʭ ʥʝʜʝʣʴ) ʅʘʯʘʣʦ ʯʝʪʚʝʨʪʠ ʆʢʦʥʯʘʥʠʝ ʯʝʪʚʝʨʪʠ 

1  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
01.09.15 г. 30.10.15 г. 8 недель+ 3 дня 

2  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
09.11.15 г. 29.12.15 г. 7  недель + 1 дня 

ʠʪʦʛʦ   15 недель  4 дня 

     

    ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʘʥʠʢʫʣ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ I  ʧʦʣʫʛʦʜʠʷ: 
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  ɼʘʪʘ ʥʘʯʘʣʘ ʢʘʥʠʢʫʣ ɼʘʪʘ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʢʘʥʠʢʫʣ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʜʥʷʭ 

ʆʩʝʥʥʠʝ 31.10.2015 г. 08.11.2015 г. 9  дней 

ɿʠʤʥʠʝ 30.12.2015 г. 10.01.2016 г. 12  дней 

ʠʪʦʛʦ   21 день 

 

 

 

II  ʧʦʣʫʛʦʜʠʝ: 

 

ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʝʙʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ :  

 
  ɼʘʪʘ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

(ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʫʯʝʙʥʳʭ ʥʝʜʝʣʴ) ʅʘʯʘʣʦ ʯʝʪʚʝʨʪʠ ʆʢʦʥʯʘʥʠʝ ʯʝʪʚʝʨʪʠ 

3  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
11.01.16 г. 25.03.16 г. 10 недель+1 день 

4  

ʯʝʪʚʝʨʪʴ 
04.04.16 г. 27.05.16 г. 7 недель 3 дня 

ʠʪʦʛʦ   17 недель 4 дня 

    

    ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʘʥʠʢʫʣ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ: 
  

  ɼʘʪʘ ʥʘʯʘʣʘ ʢʘʥʠʢʫʣ ɼʘʪʘ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʢʘʥʠʢʫʣ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʜʥʷʭ 

ɺʝʩʝʥʥʠʝ 26.03.2016 г. 03.04.2016 г. 9  дней 

ʃʝʪʥʠʝ  28.05.2016 г. 31.08.2016 г. 96 дней 

ʠʪʦʛʦ   126 дней 

 

 

7. ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʨʦʢʦʚ 
1 ʢʣʘʩʩ – 1-ая учебная четверть: 3 урока  по 35 минут; 

                 2-ая учебная четверть: 4 урока по 35 минут; 

                 2-ое полугодие: 4 урока по 45 минут.   

                 Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут 

2-11 ʢʣʘʩʩʳ – 45 минут 



73 

 

 

8. ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʝʨʝʤʝʥ 

                            

                  1-ʳʡ ʢʣʘʩʩ 
2- 11-ʳʝ ʢʣʘʩʩʳ 

1 перемена- 20 минут 

2 перемена (динам. пауза) - 40 минут 

3 перемена- 30 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена – 10 минут 

4 перемена – 25 минут 

5 перемена – 10 минут 

 

9. ʈʘʩʧʠʩʘʥʠʝ ʟʚʦʥʢʦʚ 

1-ʳʡ ʢʣʘʩʩ 2-11-ʳʝ ʢʣʘʩʩʳ 

1 урок 8.30 -9.05 

2 урок 9.25-10.00 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.45-12.20 

  

1 урок 8.30 -9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.15-12.00 

5 урок 12.25-13.10 

6 урок 13.20 – 14.05 

7 урок 14.15 – 15.00 

10. ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʚ ʧʝʨʝʚʦʜʥʳʭ ʢʣʘʩʩʘʭ 

 Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 и 10) в форме итоговых контрольных работ проводится с 25 по 29 мая 2015 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

 11. ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ (ʠʪʦʛʦʚʦʡ) ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʚ 9 ʠ 11 ʢʣʘʩʩʘʭ. 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  



74 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной образовательной программы начального 

общего образования.  

ʇʣʘʥ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ формируется организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии со своим 

учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

ʎʝʣʴ: Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время.  

ɿʘʜʘʯʠ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

1. Организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с общественными организациями, ДДТ, 

библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включить учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

4. Развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем. 

5. Воспитать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

6. Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

для формирования здорового образа жизни. 

7. Совершенствовать систему мониторинга эффективности внеурочной работы в школе. 

8. Совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

ʌʦʨʤʳ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 
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Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнительного 

образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но 

являются обязательными для финансирования.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности.  

Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

ʋʨʦʚʥʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʇʝʨʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ɺʪʦʨʦʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʊʨʝʪʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. 

получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

взаимодействие ученика со 

своими учителями (в 

основном и дополнительном 

образовании) как 

значимыми для него 

носителями социального 

Для достижения данного 

уровня результатов особое 

значение имеет 

равноправное 

взаимодействие школьника с 

другими школьниками на 

уровне класса, школы, то 

есть в защищенной, 

дружественной ему 

Для достижения данного 

уровня результатов 

особое значение имеет 

взаимодействие 

школьника с 

социальными 

субъектами за пределами 

школы, в открытой 

общественной среде. 
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знания и повседневного 

опыта. 

просоциальной среде. 

Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок 

получает (или не получает) 

первое практическое 

подтверждение 

приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по вопросам 

воспитания.  

Внеурочная деятельность представлена в форме оптимизационной модели, которая базируется на объединении ресурсов школы, ДДТ, 

социального окружения. Данная модель разработана для координации деятельности всех участников образовательных отношений. 

 

ʄʦʜʝʣʴ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 
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ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

ʌʦʨʤʳ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʨʝʰʘʶʱʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʫ ʧʨʠʦʙʨʝʪʝʥʠʷ 

ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʟʥʘʥʠʡ 

Спортивно-оздоровительное 1. Занятия спортивных секций 

2. Беседы о ЗиБОЖ, участие в оздоровительных процедурах  

3. Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 

4. Дни Здоровья 

Духовно-нравственное 1. Этическая беседа 

2. Занятия гражданско-патриотической направленности 

3. Урок мужества 

4. Акция 

5. Митинг 

6. Концерт 

ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʥɹʦʩʪʴ 

Образовательная 

среда 

Социальное 

Образовательное 

учреждение 

Дистанционн

ые конкурсы 

 КТД  

Событийное 

мероприятие 

Воспитательная 

работа классного 

руководителя 

Сельская 

библиотека 

Дом  

Культуры 
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Социальное 1. Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные концерты  школьной самодеятельности и т.д.)  

2. Художественные акции школьников в окружающем школу социуме  

3. Социальная проба (инициативное участие ребёнка в социальном деле, 

акции, организованной взрослым)  

4. КТД (коллективно-творческое дело)  

5. Социально-образовательный проект 

6. Занятия по конструированию, кружки технического творчества, домашних 

ремёсел  

7. Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем школу 

социуме 

Общеинтеллектуальное 1. Познавательные беседы, олимпиады, «Декада науки». 

2. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной 

направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны).  

3. Образовательная экскурсия. 

4. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 1.  Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и 

школы.  

2. Занятия объединений художественного творчества.  

3. Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, школе 

В реализации программы участвуют: 

¶ педагоги школы,  

¶ библиотекарь, 

¶ воспитатель группы продленного дня, 

¶ педагоги.  

ʉʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ ʫʨʦʚʥʷ ʢʘʜʨʦʚʦʛʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ: 

ɿʘʜʘʯʠ ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-предметниками и 

руководителями кружков, готовыми к деятельности в данном направлении. 
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внеурочной деятельности 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими работниками, 

специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью обмена передовым 

опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей кружков, 

клубов, спортивных секций, воспитателя группы продленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование внеурочной  работы с учетом возможностей педагогов. 

ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʠ ʵʢʩʧʝʨʪʠʟʘ ʟʘʥʷʪʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʚʦ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʝ ʚʨʝʤʷ 

¶ методические пособия, 

¶ интернет-ресурсы, 

¶ мультимедийный блок. 

ɿʘʜʘʯʠ  ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

Создать банк методических 

разработок дел школы, мероприятий, 

событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы по вопросам 

досуговой деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию свободного времени. 

Диагностика возможностей школы и внешкольных учреждений по 

организации свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о результатах 

диагностики. 

Разработать систему мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  воспитательной и 

внеурочной деятельности педагога. 

Создать банк методической 

литературы по организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с содержанием 

имеющейся методической литературы. 
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ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʎʝʣʴʶ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʦʚʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ является создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, 

отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

¶ рост социальной активности обучающихся; 

¶ рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

¶ уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

¶ качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности); 

¶ удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

ʆʙʲʝʢʪʳ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

ʆʞʠʜʘʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях всестороннего воспитания и развития всегда были 

насущными для общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших школьников должна быть направлена на их 

культурно-творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, дисциплины, способности сделать 

правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. Вся система работы 

школы по данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой выбор; 
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- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе 

за сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

ʇʣʘʥ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʄɹʆʋ çʂʘʥʜʘʪʩʢʘʷ ʉʆʐè 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д.).  

Содержание занятий формируется с учетом 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. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках 

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

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 

количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации  образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации 

может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение 

часов на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих 

в том или ином ученическом коллективе. 
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ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

ʂʣʘʩʩʳ 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ  
5 ɺʩʝʛʦ 

Спортивно-оздоровительное 3 3 

Духовно-нравственное 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 

Социальное 2 2 

Общекультурное 3 3 

Итого: 10 10 

 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʨʘʟʜʝʣʳ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʅʘʟʚʘʥʠʝ 

 

ü Спортивно-оздоровительное V «Мир игр» 

V «Разговор о правильном питании» 

 

ü Духовно-нравственное V «Край родной» 

ü Социальное V «Тропинка к своему Я» 

V Проектная деятельность «Я - исследователь» 

ü Общеинтеллекту-альное  

V «Живая планета» 

           Общекультурное V «Волшебный сундучок» 

V «Информашка» 
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σȢςȢ ˞̉̒̓̆̍́ ̔̒̌̏̃̉̊ ̗̑̆́̌̉̈́̉̉ ̏̒̎̏̃̎̏̊ ̝̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̏̊ ̜̐̑̏̄̑́̍̍ 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

• характеристику укомплектованности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

ʂʘʜʨʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

организация, осуществляющая образовательную деятельность укомплектовано медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʟʘʤʝʩʪʠʪʝʣʴ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ. 

                                                      
1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации образовательной деятельности. Осуществляет контроль за качеством образовательной 

деятельности. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʫʯʠʪʝʣʴ. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ:ʧʝʜʘʛʦʛ-ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨ2. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей культуры обучающихся, 

расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ:ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʧʝʜʘʛʦʛ. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности 

в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʧʝʜʘʛʦʛ-ʧʩʠʭʦʣʦʛ. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

                                                      
2 В зависимости от особенностей организации, осуществляющей образовательную деятельность (численность обучающихся, направленность основной образовательной 

программы). 
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профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴ. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʧʝʜʘʛʦʛ ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с образовательной программой, 

развивает их разнообразную творческую деятельность. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʴ-ʦʨʛʘʥʠʟʘʪʦʨ ʦʩʥʦʚ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса ОБЖ. Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные, занятия, используя разнообразные формы, приёмы, методы и средства обучения. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) 

образование и дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 

лет. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʴ: ʙʠʙʣʠʦʪʝʢʘʨʴ. 

ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно- нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʨʦʚʥʶ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ: высшее или среднее профессиональное образование по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

                                                             ʂʘʜʨʦʚʳʡ ʩʦʩʪʘʚ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʥʘ 2015-2016 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 
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№ 

Учебные 

предметы 

федерально

го компо –

нента, 

предусмотр

енные УП 

программы 

ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ 

ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠ

 ̫ 

Фамилия И.О. 

учителя 

 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО) 

или иное 

Специаль-

ность по 

диплому 

Дополнительное профессиональное образование (курсы 

повышения квалификации, переподготовка), тема, 

кол-во часов, год 

Квалификац

ионная 

 категория 

по 

должности 

«учитель», 

установленн

ая по итогам 

аттестации  

1 Русский 

язык 

Романова 

Лидия 

Павловна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 «Современные педагогические технологии в преподавании 

литературы» - 72ч. 2012 – КГАОУ ДПО(ПК)С   

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

Аношко 

Ольга 

Ивановна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

учитель 

истории 

 Первая  

квалификац

ионная 

категория 
Матросова 

Юлия 

Сергеевна 

Неоконченн

ое высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Технология развития критического мышления на уроках русского языка и 

литературы» - 72 часа, ККИПК РО 2013 год. 

  

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

2 Литература Романова 

Лидия 

Павловна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 «Современные педагогические технологии в преподавании 

литературы» - 72ч. 2012 – КГАОУ ДПО(ПК)С   

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

 Аношко 

Ольга 

Ивановна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

учитель 

истории 

 Первая  

квалификац

ионная 

категория 
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 Матросова 

Юлия 

Сергеевна 

Неоконченн

ое высшее 

образование 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Технология развития критического мышления на уроках 

русского языка и литературы» - 72 часа, ККИПК РО 2013 год. 

«Microsoft Windows для пользователя» НОУ «Интуит», 2012 

год, 72 часа. 

«Эффективная работа преподавателя», НОУ «Интуит», 2012 

год, 72 часа. 

«Совершенствование психолого-педагогической, медицинской 

и социальной .помощи детям, испытывающих трудности в 

освоении общеобразовательных программ, развития и 

социальной адаптации», 2014 год, ???? 

  

 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

3 Математика  Зятикова 

Тамара 

Михайловна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование. 

 

Учитель 

математик

и 

«Использование ИКТ и ЦОР на уроках математики» - 88 

часов, ККИПК РО 2009 год. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Пшонко 

Лидия 

Ивановна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

математик

и 

 «Современные образовательные практики» 72 часа. 2012г. 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

Организация продуктивной работы на уроках математики к 

государственной аттестации (9 кл., ЕГЭ)- 88 часов, ККИПК РО 

2009 год. 

 «Работа в Microsoft Power Point XP», Интернет-Университет 

информационных технологий, 2010 год, 24 часа. 

  

Первая 

квалификац

ионная 

категория 
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4 Химия  Пшонко 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

математик

и и физики 

«ИКТ в обучении физики» -  88 часов, ККИПК РО 2012 год. 

«Разработка дистанционных курсов в среде дистанционного 

обучения Moodle, 101ч,  2009г., КК ИПКПП РО  

«Обучение категорий специалистов для проведения     

итоговой аттестации учащихся 9-ых классов в новой форме». 

72 часа. 2009 год КК  ИПКПП РО 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

5 Биология Тарасенко 

Алексей 

Павлович 

Высшее 

образование 

Новосибирс. 

с/х институт 

зоотехник «Преподавание предметов естественнонаучного цикла 

(химия, биология, география) в условиях реализации БУП-

2004» - 72 часа, ККИПК РО 2012 год. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

6 Физика  Пшонко 

Валентина 

Алексеевна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

математик

и и физики 

«ИКТ в обучении физики» -  88 часов, ККИПК РО 2012 год. 

«Разработка дистанционных курсов в среде дистанционного 

обучения Moodle, 101ч,  2009г., КК ИПКПП РО  

«Обучение категорий специалистов для проведения     

итоговой аттестации учащихся 9-ых классов в новой форме». 

72 часа. 2009 год КК  ИПКПП РО 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

7 История  Аношко 

Ольга 

Ивановна 

Высшее 

педагогичес

кое 

Учитель 

истории 

 Первая 

квалификац

ионная 
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образование категория. 

8 Обществозн

ание 

АношкоОльга 

Ивановна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

истории 

Предметы образовательной области «Обществознание»: 

содержание и методика преподавания в контексте 

федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения». 72 часа. 2013г., КК ИПКПП РО. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

Пшонко 

Василий 

Васильевич 

Сред. Спец. 

Минусинск. 

с/х техн. 

Техник-

механик 
«Образовательная область «Технология» в средней  школе». 
72 часа. 2008.,КК ИПКПП РО. 

Вторая 

квалификац

ионная 

категория 

9 Информати

ка и ИКТ 

Аношко 

Ольга 

Ивановна 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

истории 

«Использование Flash- технологий в образовательном 

процессе»,  ККИПКиППРО,  96 часов, 2009 год. 

«Организация сетевого взаимодействия работников 

образования средствами социальных серверов Веб2.0 (на 

примере сайта Открытый класс)»,  ККИПКиППРО,  2009 год,  

72 часа. 

«Виртуальный учебный кабинет». Национальный фонд 

подготовки кадров (дистанционно),  36 часов,  2011год. 

«Школьный проект: от замысла до воплощения». 

Национальный фонд подготовки кадров (дистанционно), 36 

часов, 2011год. 

«Основы работы в Open Office»,НОУ «Интуит», 72 часа, 2012 год. 

 

 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

10 Иностранн

ый язык 

(английски

Хлебникова 

Валентина 

Николаевна 

Высшее 

педагогичес

кое 

Учитель 

английског

о языка 

«Проектирование и разработка учебных занятий с 

использованием компетентностно-ориентированных заданий 

и разного рода цифровых образовательных ресурсов». 72 часа. 

  Первая 

квалификац

ионная 
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й язык) образование 2009г., КК ИПКПП РО 

«Методика организации учебной деятельности на уроках 

иностранного языка в начальной школе». 72 часа. 2011г., КК 

ИПКПП РО 

 

категория 

11 Природовед

ение 

Пшонко 

Василий 

Васильевич 

Сред. Спец. 

Минусинск. 

с/х техн. 

Техник-

механик 
«Образовательная область «Технология» в средней  школе». 
72 часа. 2008.,КК ИПКПП РО. 

 

Вторая 

квалификац

ионная 

категория 

12 Искусство Свищикова 

Людмила 

Цезаревна 

Сред. Спец. 

Елизовское 

ПТУ 

Портной лег. 

платья 
«Современные образовательные практики» 72 часа. 2012г. 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

Вторая 

квалификац

ионная 

категория 

13 Музыка Ситник 

Лариса 

Александровн

а 

Высшее 

педагогичес

кое 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация образовательного процесса в условиях 

вариативности УМК начальной школы (Начальная школа 21 

века». 72 часа. 2010г., КК ИПКПП РО 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

14 ИЗО Свищикова 

Людмила 

Цезаревна 

Сред. Спец. 

Елизовское 

ПТУ 

 «Современные образовательные практики» 72 часа. 2012г. 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

Вторая 

квалификац

ионная 

категория 

15 Физическая 

культура 

Шаймарданов

а Галина 

Николаевна 

Сред. Спец. 

Томбовское 

Пед.училищ

е№8 

Учитель 

физическо

й культуры 

«Современные аспекты организации и преподавания физической 

культуры в ОУ» ККИПК и ПП РО, 2013, 72 ч. 

Первая 

квалификац

ионная 

категория 

16 Технология Свищикова 

Людмила 

Цезаревна 

Сред. Спец. 

Елизовское 

ПТУ 

Портной 

лег. платья 

«Современные образовательные практики» 72 часа. 2012г. 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» 

Вторая 

квалификац

ионная 

категория 

Пшонко 

Василий 

Васильевич 

Сред. Спец. 

Минусинск. 

с/х техн. 

Техник-

механик 
«Образовательная область «Технология» в средней  школе». 
72 часа. 2008.,КК ИПКПП РО. 

Вторая 

квалификац

ионная 

категория 
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17 География Демченко 

Наталья 

Петровна 

Ср. спец. 

Кисилевское  

Пед. 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

«Преподавание школьных естественнонаучных дисциплин 

(география) в условиях интенсивной информатизации 

общества», ККИПКиППРО, 72 часа, 2009 год. 

Соответству

ет 

занимаемой 

должности 

18 ОБЖ Жуков 

Валерий 

Дмитриевич 

Ср. спец. 

Ачинское 

ВАТУ 

Техник-

электромех

аник 

Профилактика безопасного поведения детей на дорогах 72ч. 

2011г Педагогический университет «1 сентября» 

(Дистанционно) 

Вторая 

квалификац

ионная 

категория 

 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠ ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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. 

Педагоги организации, осуществляющей образовательную деятельность, непрерывно повышают свою квалификацию через участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, обеспечиваться 

освоением профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

ʆʞʠʜʘʝʤʳʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ ð ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʢ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ: 

• ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• ʧʨʠʥʷʪʠʝ идеологии Стандарта общего образования; 



92 

 

• ʦʩʚʦʝʥʠʝ новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• ʦʚʣʘʜʝʥʠʝ учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность , к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

ʇʣʘʥ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и социальных партнёров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

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

ʇʦʜʚʝʜʝʥʠʝ ʠʪʦʛʦʚ ʠ ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ осуществляются в разных формах, совещания при директоре, заседания 

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

рекомендаций, резолюций. 

 

ʇʣʘʥ-ʛʨʘʬʠʢ ʥʝʧʨʝʨʳʚʥʦʛʦ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ 

на 2015-2016 учебный год 

 

 
1 Ситник Л.А. Зам по ВР   

2 Романова Л.П. Учитель русского языка и литературы   

3 Жуков В.Д. Зам по ОБЖ   

4 Демченко Н.П. Учитель географии   

5     
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего 
образования. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

¶ обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

¶ обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

¶ формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: 

¶ учебное сотрудничество, 

¶  совместную деятельность, 

¶  разновозрастное сотрудничество, 

¶  дискуссию, тренинги,  групповую игру, 

¶  освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʧʦʣʫʯʝʥʠʠ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

Выделяем следующие уровни психолого-педагогического сопровождения, индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʬʦʨʤʘʤʠ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

¶ диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая   проводится на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

¶ консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

¶ профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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ʂ ʦʩʥʦʚʥʳʤ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷʤ ʧʩʠʭʦʣʦʛʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʷʤ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ: 

¶ сохранение и укрепление психологического здоровья; 

¶ мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

¶ психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

¶ формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

¶ развитие экологической культуры; 

¶ выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья; 

¶ формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

¶ поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

¶ выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

ʄʦʜʝʣʴ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʪʘʙʣʠʮʳ ʜʣʷ ʦʮʝʥʢʠ ʙʘʟʦʚʳʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʝʡ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ 

ˉˉ 

ʧ/ʧ 

ɹʘʟʦʚʳʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ 

ʧʝʜʘʛʦʛʘ 

ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʝʡ ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʠ ʦʮʝʥʢʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает обвинительную 

позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возможности, создавать 

условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положительные стороны 

у каждого обучающегося, строить 

образовательную деятельность с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать индивидуально 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру обучающихся Умение составить устную и письменную 
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миру обучающихся предполагает не просто знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные особенности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизи-

рованное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает свою 

точку зрения единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на высказывания обучающегося, 

включая изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 

эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 
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педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в 

учебную задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических 

оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 
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личностно значимую — ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации личных 

планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

— возможности применения получаемых 

знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

— владение методами решения различных 

задач; 

— свободное решение задач, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных 

методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, 

совместно со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 
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организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагают непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в современных условиях 

невозможно творчески организовать образовательный 

процесс. Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. Обоснованный выбор 

учебников и учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных программ, 

характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам 

информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы; 



99 

 

педагогической деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 

учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. Разрешение 

педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педагога для 

своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности 

при выборе того или иного решающего 

правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и особенности других участников 

образовательных отношений, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

— Знание того, что знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 
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и способов 

деятельности 

практического применения изучаемого материала — осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического 

оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой 

для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного контроля 

и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 
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современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных 

операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 
образования 

ʌʠʥʘʥʩʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ реализации основной образовательной программы начального 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 государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

ʌʠʥʘʥʩʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʟʘʜʘʥʠʷ ʫʯʨʝʜʠʪʝʣʷ ʧʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʨʘʩʯʸʪʥʳʡ ʧʦʜʫʰʝʚʦʡ ʥʦʨʤʘʪʠʚ — это минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных в городской и сельской местности. 
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Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʨʘʩʯʸʪʥʳʡ ʧʦʜʫʰʝʚʦʡ ʥʦʨʤʘʪʠʚ ʜʦʣʞʝʥ ʧʦʢʨʳʚʘʪʴ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʨʘʩʭʦʜʳ ʥʘ ʛʦʜ: 

¶ оплату труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

¶ расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

¶ иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого персонала организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

ʈʝʘʣʠʟʘʮʠʷ ʧʨʠʥʮʠʧʘ ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʦʛʦ ʧʦʜʫʰʝʚʦʛʦ ʬʠʥʘʥʩʠʨʦʚʘʥʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʥʘ ʪʨʸʭ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʫʨʦʚʥʷʭ: 

¶ межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

¶ внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

¶ организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Порядок определения и доведения до организаций, осуществляющих образовательную деятельность, бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

¶ неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность); 

¶ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, осуществляющая 

образовательную деятельность). 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность ,на урочную и внеурочную деятельность, включая все 

виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʬʦʥʜʘ ʦʧʣʘʪʳ ʪʨʫʜʘ организации, осуществляющей образовательную деятельность, осуществляется в пределах объёма 

средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
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региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной  образовательной программы 

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную деятельность, приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

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 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

¶ постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

¶ приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

¶ приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

¶ перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

¶ аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основную образовательную программу  основного  общего образования, 

обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 

¶ учебными кабинетами; 

¶ помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

¶ помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

¶ помещениями библиотек с рабочими зонами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

¶ спортивными сооружениями (спортзал), оснащённый игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

¶ помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 
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качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

¶ административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием;   

¶ гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

ʀʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʩʦʜʝʨʞʘʪ: 

¶ аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации (мультимедийные проекторы), управления и тиражирования 

информации (сканеры, ксерокс, принтеры), организации эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

¶ программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

¶ электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

ʆʮʝʥʢʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Материально-техническая база МБОУ  «Кандатская СОШ» 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. 

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, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

ʆʮʝʥʢʘ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʆʆʇ ʆʆʆ 

ˉ ʧ/ʧ ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʌɻʆʉ, ʥʦʨʤʘʪʠʚʥʳʭ ʠ ʣʦʢʘʣʴʥʳʭ ʘʢʪʦʚ 

1 Учебные кабинеты с  рабочими местами обучающихся и педагогических работников 

2 Кабинет для занятий музыкой  

3 Библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

4 Спортивный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

5 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 
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6 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 

8 Пришкольный участок 

 

 

ʂʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʦʩʥʘʱʝʥʠʷ ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦʝ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʠ ʦʩʥʘʱʝʥʠʝ ʀʤʝʝʪʩʷ ʣʠ ʚ ʥʘʣʠʯʠʝ 

1.Компоненты оснащения библиотеки Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеется          

Учебный фонд имеется 

Художественная и программная литература имеется 

Справочная имеется 

Научно-педагогической и методической 

литературы 

имеется 

2. Компоненты оснащения спортивного зала Оборудование для занятий гимнастикой имеется 

Стол для настольного тенниса имеется 

Оборудование для занятий спортивными играми имеется (футбол, волейбол, баскетбол) 

Волейбольная площадка имеется 

Футбольная площадка имеется 

Баскетбольная площадка имеется 

Сектор для метания мяча имеется 

4. Компоненты оснащения 

помещений для питания 

 

 

 

Обеденные залы, 

оснащенные мебелью 

имеется 

Пищеблок с подсобными помещениями имеется 

Оборудование имеется 

5. Комплект оснащения гардероба Оборудование для хранения одежды, для 

хранения обуви. 

имеется 

 

На протяжении последних лет организация, осуществляющая образовательную деятельность, по подготовке школы к учебному году 

принимается районной комиссией без серьезных замечаний – все предписания исполняются в сроки. Ежегодно обновляется ученическая мебель 

(регулируемая) в кабинетах классов. Приведена в соответствии с требованиями нормативно-правовая база по вопросам безопасности и 

жизнедеятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность. Дополнительно освещены все классные доски. Выдерживается 
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тепловой и световой режим. Работает охранник (сторож),  организация, осуществляющая образовательную деятельность, укомплектована 

противопожарными средствами на 100%.  

Организации питания школьников уделяется особое внимание. Школьной столовой предоставляется широкий выбор блюд. Питание 

отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, соблюдается калорийность. Горячим питанием охвачено 100% учащихся. 

ɿʘʙʦʪʘ ʦ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʠ ʧʨʘʚ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ, ʨʦʜʠʪʝʣʝʡ (ʟʘʢʦʥʥʳʭ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ) ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʢʦʚ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ. 

Политика школы по обеспечению образовательными услугами учащихся с особыми образовательными потребностями направлена на 

создание условий для получения качественного образования всеми учащимися, включая детей с особыми образовательными потребностями. Для 

этого школа предпринимает ряд мер: 

¶ Обеспечение учебной и дополнительной литературой через систему работы школьной библиотеки-медиатеки  

¶ Создание специальной медицинской группы по физической культуре;  

¶ Обеспечение бесплатным питанием учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися по классно-урочной системе;  

¶ Включение во внеурочную деятельность, в систему дополнительного образования через работу классных руководителей; 

¶ Создание индивидуальных образовательных программ для учащихся с особыми образовательными потребностями, обучающимися с 

учётом их заболеваний и уровней развития познавательного интереса; 

¶ Составление расписания для учащихся с особыми образовательными потребностями в соответствии с нормами Сан ПиНа; 

¶ Обеспечение щадящего режима сдачи итоговой аттестации учащимся с особыми образовательными потребностями, обучающимися  по 

классно-урочной системе;  

¶ Обеспечение ПМПк-сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями на всех ступенях обучения. 

Почти все помещения  обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, 

включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем.  

 

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 

основного общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʦʡ (или ʀʆʉ) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 



107 

 

ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʀʆʉ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

¶ информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

¶ информационно-образовательные ресурсы на сменных  носителях; 

¶ информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

¶ вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦʝ ʜʣʷ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʀʂʊ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

¶ в учебной деятельности; 

¶ во внеурочной деятельности; 

¶ в естественно-научной деятельности; 

¶ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

¶ в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

ʋʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʝ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʩʥʘʱʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ: 

¶ реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

¶ ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

¶ создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических и исторических карт; графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

¶ выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

¶ вывода информации на бумагу; 

¶ информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения; 

¶ поиска и получения информации; 

¶ использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

¶ использования аудиовидео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

¶ общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

¶ создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

¶ включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических 
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и естественно-научных объектов и явлений; 

¶ художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

¶ конструирования и моделирования с использованием конструкторов;  

¶ занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

¶ размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

¶ проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

¶ обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

¶ проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

ˉˉ 

ʧ/ʧ 
ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦʝ 

ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʩʨʝʜʩʪʚ/ 

ʠʤʝʁɦ ʝʝʩʷ ʚ 

ʥʘʣʠʯʠʠ 

ʉʨʦʢʠ ʩʦʟʜʘʥʠʷ 

ʫʩʣʦʚʠʡ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ 

ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ 

1 Технические средства: 

- компьютер учителя 

- нетбуки учащихся 

- мультимедийны проектор 

- принтер 

- цифровой микроскоп 

- цифровая видеокамера 

- ноутбук 

 

1/1 

3/3 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

1/1 

 

2 Компоненты на бумажных носителях 

- учебники (комплект) 

- рабочие тетради (комплект) 

 

3/3 

3/3 
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ʉʦʟʜʘʥʠʝ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʳ, ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʡ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; цифровой микроскоп. 

ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ, ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦʡ ʧʦʜʜʝʨʞʢʠ: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ. 

ʆʪʦʙʨʘʞʝʥʠʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʩʨʝʜʝ: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

ʂʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʥʘ ʙʫʤʘʞʥʳʭ ʥʦʩʠʪʝʣʷʭ: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

ʂʦʤʧʦʥʝʥʪʳ ʥʘ CD ʠ DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательной организации является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы образовательной организации 

иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-технических, информационно-методических 

условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной 

организации; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
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систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты) 

3.2.7. Дорожная карта  по формированию необходимой  системы условий реализации основной 
образовательной программы основного общего образования  

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʉʨʦʢʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

I. ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʚʚʝʜʝʥʠʷ 

ʌɻʆʉ 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (  управляющего совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

Есть, 

Протокол № 1 от 28.08.2015 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

В процессе разработки 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

В процессе разработки 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Август 2015 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

постоянно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с требованиями 

ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными 

По мере перехода на ФГОС 
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характеристиками 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 

2015-2016 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

По мере перехода на ФГОС 

5 кл. – сентябрь 2014 

6 кл. – сентябрь 2015 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса  

По мере перехода на ФГОС 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

Учебный план – август 2015 (5 

кл) 

Рабочие программы – по мере 

апробации УМК (5 кл. – 2015-

2016) 

Положения 2015-2016 

II.  ʌʠʥʘʥʩʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʚʚʝʜʝʥʠʷ 

ʌɻʆʉ 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

По мере перехода на ФГОС 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

По мере перехода на ФГОС 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

По мере перехода на ФГОС 

III . ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʌɻʆʉ 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

постоянно 
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2. Разработка модели организации образовательного процесса 2015 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2015 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

По мере перехода на ФГОС 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к проектированию 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

По мере перехода на ФГОС, 

по запросу 

IV. ʂʘʜʨʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʚʚʝʜʝʥʠʷ 

ʌɻʆʉ 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

2015 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

2015 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутри- школьного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

По мере перехода на ФГОС 

V. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʌɻʆʉ 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

постоянно 

2.Информирование родительской общественности о подготовке 

к введению и порядке перехода на новые стандарты 

Постоянно, по запросу 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основного 

общего образования 

2015-2016 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

По мере перехода на ФГОС 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах ежегодно 
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введения ФГОС 

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по использованию интерактивных 

технологий 

Постоянно, по запросу 

VI.  ʄʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ-ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʝ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʌɻʆʉ 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

ежегодно 

 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

По мере перехода на ФГОС 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС. 

соответствует 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

соответствует 

 5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

соответствует 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

По мере перехода на ФГОС 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

имеется 

 8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

обеспечено 

 
 


