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1. Общая характеристика  ООП ООО МАОУ « Школа №3 города Белогорск» 

Количество обучающихся, осваивающих уровень основной общей школы  - 247 человек   (9 классов-комплектов) в 

2015 году. 

Средняя наполняемость классов: 27,4  человек. 

У родителей обучающихся  основной школы есть четкая потребность в создании прочной базы знаний 

обучающихся,  реализуется образовательная программа основного общего образования. МОАУ СОШ№3 строит 

образовательный процесс с учётом запросов и мнения родителей (законных представителей). 

На основании Устава в 5-9 классах обучение организовано по пятидневной учебной неделе.  

Продолжительность урока согласно Уставу – 40 минут. 

Расписание звонков 

1 смена для 5-8а, 9а,б классов 

1 урок – 8.00 - 8.40 (перемена 10 минут) 

2 урок – 8.50 - 9.30 (перемена 15 минут) 

3 урок – 9.45 - 10.25 (перемена 20 минут) 

4 урок – 10.45 - 11.25 (перемена 10 минут) 

5 урок – 11.35- 12.25 (перемена 10 минут) 

6 урок – 12.30 - 13.10 (перемена  30 минут) 

7 урок – 13.20 - 14.00 

Календарный учебный график муниципального общеобразовательного автономного учреждения средней 

общеобразовательной школы №3  

Начало учебного года – 1 сентября.                                                                               

Продолжительность учебного года: 

34 учебные недели – 9 классы 

35 учебных недель – 5-8 классы. 

Сменность учебных занятий: 

I смена –  5-8А, 9А,Б классы; начало занятий в 8.00; 

II смена – 8Б, 9В  классы; начало занятий в 13.30. 
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Технологии, используемые   учителями  основной школы классов:  

 коллективные  формы обучения, предполагающих приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и 

поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

  коммуникативные технологии и технологии учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной 

работы учащихся, диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

 развивающего и проблемного обучения; 

 проектно-исследовательские; 

 игровые технологии, способствующие решению основных учебных задач, как на уроке, так и за его пределами; 

 информационные технологии. 

Данные технологии соответствуют требованиям по реализации концепции системно-деятельностного подхода, 

заложенной в ФГОС ООО. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

2. Общие положения 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ « Школа №3 города Белогорск» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
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3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 03.03.2011 г № 19993. 

4. Приказ Министерства образования РФ от 01.02. 2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312».  

5. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

6. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки  от 19 апреля 2011 года №03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

7. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

8. Примерные программы по предметам. 

9.Устав МАОУ « Школа №3 города Белогорск» 

Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ « Школа №3 города Белогорск» , 

имеющей государственную аккредитацию, разработана на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом типа и вида этого образовательного учреждения, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса.  

Формирование содержания и основные направление образовательной программы основного общего образования на 

2016-2021 учебные годы рассматривались на педагогическом совете (протокол № 13 от 30.05. 2015 года).  

Срок реализации программы – 5 лет. 

Структура основной образовательной программы основного общего образования МАОУ « Школа №3 города 

Белогорск»  соответствует  требованиям стандартов.  
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Образовательная программа основного общего образования МАОУ « Школа №3 города Белогорск»  создана с учетом 

особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности, а также с учетом профессионализма педагогического 

коллектива, школьных традиций внеклассной и воспитательной работы, возможностей социальных партнеров, 

контингента учащихся микрорайона; личностного и профессионального потенциала родителей, запросов учащихся и 

родителей в сфере образования, особенностей материально-технической базы.  

Специфика кадров МАОУ « Школа №3 города Белогорск» определяется высоким уровнем профессионализма, 

высоким инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности в развитии 

творческого потенциала детей. Все педагоги основной школы  владеют  современными образовательными 

технологиями.  Большинство  педагогов  имеют успешный опыт разработки и  внедрения инновационных проектов и 

программ, умеют осуществлять мониторинг собственной образовательной  деятельности и рефлексивный анализ её 

хода и результатов. 

Анализ  контингента обучающихся школы позволил определить приоритетные направления в реализации данной 

образовательной программы: создание необходимых условий для расширения кругозора,  социального опыта  

обучающихся, формирование коммуникативной культуры  через  использование социальных практик и  проектов,  через 

активное вовлечение семьи в образовательный процесс, развитие  толерантности как фактора успешной  социализации 

личности  школьников.  

Учитывая традиции школы, социальный заказ родительской общественности основная школа решает  задачи 

развития ребенка в образовательной деятельности по трем направлениям:  

  социальное развитие – акцентируется социальная зрелость ребенка в единстве ее мотивационного, когнитивного и 

поведенческого компонента  (речь и речевое общение). Воспитание патриотизма и любви к Родине через 

национальные и семейные ценности и традиции. 

 познавательное развитие – развитие у учащихся умения выбирать необходимую информацию, обобщать способы и 

средства построения собственной деятельности; способности видеть общее в единичном  явлении и находить 

самостоятельное решение  возникающих проблем (развитие речи, ознакомление с окружающим миром, ознакомление 

с художественной литературой, формирование элементарных математических представлений). 
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 эстетическое развитие – формирование художественных способностей (музыкальных, литературных, к 

изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 

3. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования является  обеспечение 

выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

развитие, самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для её самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными 

партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

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

исследовательской деятельности; 

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

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности.  

Принципы и подходы к формированию образовательной программы. 

ООП ООО отражает стратегию развития образования МАОУ « Школа №3 города Белогорск»  и строится на 

следующих принципах: 

 равных возможностей получения качественного основного общего образования (прием детей на основную ступень 

образования проводится без конкурсного отбора, а том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;   
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 сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации,  овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России (воспитание и развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества;  

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях многообразия образовательных систем и 

видов образовательных учреждений; 

 демократизации образования и всей образовательной деятельности; 

 формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Концептуальные положения 

ООП ООО МАОУ « Школа №3 города Белогорск» 

  основывается на последних достижениях педагогической науки и практики, в том числе:  

 современное традиционное обучение (ТО); 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 проблемно-поисковые технологии;  

 технологии уровневой дифференциации; 

 информационно-коммуникационные  технологии; 

 модульные технологии; 

 проектная технология; 

http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-44.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-67.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-77.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-99.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/1/0474/1_0474-144.shtml
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 на идеях непрерывности (наличие последовательной цепи компонентов системы образования: целей, задач, 

содержания, методов и приемов, форм и результативности), а также преемственности образования.  

Общая характеристика программы 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе 

образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

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

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, 

значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в 

том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Основные характеристики выпускника ООО: 

ООП  МАОУ « Школа №3 города Белогорск» ориентирована на становление следующих характеристик выпускника: 
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 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества; 

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

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в 

интересах устойчивого развития общества и природы. 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) обучающихся.  

4. Планируемые результаты  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, метапредметных и 

предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения 

системой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 

материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
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В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной 

деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и проектированию 

собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую 

конкретной учебной задаче. 

4.1. Личностные результаты 
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Формируются: в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность и  

воспитательную работу. 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Сформированность 

основ гражданской 

идентичности 

Знания: истории России и родного края, социально-

политического устройства и государственных 

символов, положений Конституции, прав и 

обязанностей гражданина, о народах и 

национальностях России, о своей этнической 

принадлежности. 

Ценностные установки: любовь к Родине и чувство 

гордости за неё; уважительное отношении к  истории, 

культуре и народам России и других стран; 

положительное принятие своей этнической 

принадлежности. Поведение: толерантность в 

отношении людей других национальностей, участие в 

общественно-полезной деятельности, добросовестное 

отношение к своим обязанностям.    

1. Внешняя оценка: внешние 

неперсонифицированные мониторинговые 

процедуры, цель которых – оценка не 

ученика, а эффективности воспитательной 

деятельности ОУ.  

 

2. Внутренняя оценка: педагогическое 

наблюдение, беседы, анкетирование, 

опросы.  

 

3. Данные о достижении учащимися 

отдельных личностных результатов могут 

использоваться только в интересах их 

личностного развития с учётом 

требований психологической 

безопасности. С согласия учащихся 

некоторые результаты (например, участие 

в школьном самоуправлении, 

общественно-полезной деятельности, 

взаимодействие с социальным 

окружением и др.) могут быть отражены в 

портфолио ученика. 

По запросу учащихся и их родителей  (или 

Готовность к 

переходу к 

самообразованию, 

в том числе 

готовность к 

выбору 

направлений 

профильного 

образования 

Прилежание и ответственность за результаты 

обучения 

Сформированность учебно-познавательных мотивов и 

основ учебной деятельности 

Интерес к изучаемым областям знаний и видам 

деятельности 

Умение делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории   
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Сформированность 

основ социальных 

компетенций  

Готовность и способность участвовать в школьном 

самоуправлении 

Выполнение норм и требований школьной жизни 

Следование общепринятым моральным нормам 

Умение вести диалог и разрешать конфликты 

Опыт социальных и межличностных отношений 

Правосознание 

по согласованию с ними) возможно 

психолого-педагогическое 

консультирование по вопросам 

личностного развития с учётом 

достижений и проблем конкретного 

учащегося. 

 

4.2. Метапредметные результаты 

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов, курсов, факультативов, а также во внеурочной 

деятельности и воспитательной работе.  

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

(регулятивные 

УУД) 

Целеполагание, в том числе постановка новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную 

Установление целевых приоритетов 

Самостоятельный анализ условий достижения целей 

Планирование путей достижения целей, выбор наиболее 

эффективных 

Выбор средств достижения целей 

Принятие решений в проблемной ситуации 

Планирование времени и контроль за ним 

Контроль и оценка достижения целей по ходу и по результату 

выполнения действий  

Корректировка действий по ходу и по результату достижения 

целей 

1. Результаты оцениваются в 

ходе текущего, промежуточного 

и итогового контроля; в ходе 

внешних и внутренних 

оценочных процедур.   

2. Включают: 

 

2.1. выполнение учащимися: 

- текущих учебных исследований 

и проектов; 

- промежуточных и итоговых 

комплексных работ на 

межпрежметной основе; 

- учебно-практических и учебно-Способность к Умения: 
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сотрудничеству и 

коммуникации 

(коммуникативные 

УУД)  

- работать в группе (определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия,  планировать общие способы работы, 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, 

уметь убеждать); 

- формулировать и аргументировать собственное мнение, 

координировать свою позицию с позициями партнёров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач, своих чувств, мыслей и мотивов; 

- владеть устной и письменной речью; 

- строить монологическое контекстное высказывание 

Опыт взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

познавательных задач на 

материале учебных предметов, 

включённых в проверочные 

работы текущего и 

промежуточного характера; 

- специально сконструированных 

диагностических задач, 

направленных на оценку уровня 

сформированности конкретных 

УУД. 

 

2.2. защиту итогового 

индивидуального проекта – 

учебного проекта, выполняемого 

учащимися в рамках одной или 

нескольких дисциплин на основе 

самостоятельного освоения 

содержания и методов 

деятельности в определённых 

областях знаний. 

 

2.3. психолого-педагогическую 

диагностику отдельных 

планируемых результатов; 

2.4. качественную оценку 

отдельных планируемых 

результатов (например, 

 Способность и 

готовность к 

освоению 

систематических 

знаний, их 

самостоятельному 

пополнению, 

Навыки работы с информацией: 

- расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- систематизация, сопоставление, анализ, обобщение и 

интерпретация информации; 

- выделение главной и избыточной информации, смысловое 

свёртывание и  представление информации в сжатой словесной 
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переносу и 

интеграции 

(познавательные 

УУД)  

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных 

конспектов) 

Умения: 

- работать с понятиями – давать определения, выделять 

видовые и родовые признаки, обобщать, ограничивать, 

осуществлять их сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая для этого основания и критерии; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования. 

коммуникативных навыков) в 

ходе урочной и внеурочной  

деятельности, воспитательной 

работы. 

 

3. Результаты оценки 

отражаются: 

- в классном журнале, личном 

деле учащегося, аттестате об 

основном общем образовании 

(например, результаты 

проектной деятельности); 

- в портфолио учащегося; 

- в аналитических материалах по 

результатам диагностики, листах 

наблюдений, оценочных листах и 

т.д.  

 

  

ИКТ-

компетентность 

обучающихся 

Умения: 

- обращаться с устройствами ИКТ; 

- фиксировать изображения и звуки; 

- создавать письменные сообщения; 

- создавать графические объекты; 

- создавать музыкальные и звуковые сообщения; 

- создавать, воспринимать и использовать 

гипермедиасообщения; 

- использовать устройства  ИКТ для коммуникации и 

социального взаимодействия; 

- поиска,  хранения, анализа и математической обработки 

информации; 
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-  моделирования и проектирование с помощью устройств ИКТ 

Сформированность 

основ учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Умения планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект: 

- распознавать и ставить вопросы и проблемы, для 

проектирования и исследования; 

- выбирать и использовать методы, адекватные 

рассматриваемой проблеме; 

- выдвигать гипотезы; 

-  проводить наблюдение и эксперимент (самостоятельно или 

под руководством учителя); 

-  использовать в ходе исследования математические методы и 

приёмы (абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма), 

естественно-научные методы и приёмы  (наблюдение, 

моделирование), методы и приёмы, характерные для 

социальных и исторических наук (опросы, сравнительное 

историческое описание, использование статистических данных, 

интерпретация фактов); 

- формулировать вытекающие из исследования выводы; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать 

их основания  
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Навыки смыслового 

чтения и работы с 

текстом 

Умения: 

- ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл; 

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст 

глазами, определять его основные элементы, сопоставлять 

формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста; 

- структурировать, преобразовывать и интерпретировать  

тексты; 

- на основе имеющихся знаний и жизненного опыта оценивать 

содержание и форму текста, обнаруживать недостоверную и 

противоречивую информацию, высказывать оценочные 

суждения о прочитанном тексте. 

 

4.3.  Предметные результаты 

Формируются: в ходе изучения всех учебных предметов и курсов.  
Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

 

Достижение учащимися 

планируемых результатов по 

отдельным предметам, курсам. 

 

 

Способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием универсальных и 

специфических для каждого учебного 

предмета учебных действий с учебным 

1.Достижение планируемых результатов 

оценивается в ходе текущего, 

промежуточного и итогового контроля, 

внешних и внутренних оценочных 

процедур.  
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материалом.  2. Внутренняя оценка осуществляется: 

- каждым учителем-предметником с 

использованием контрольно-

измерительных материалов по предмету; 

- в ходе внутришкольного мониторинга 

(внутришкольного контроля). 

3. Итоговая внешняя оценка 

осуществляется в ходе государственной 

итоговой аттестации.  

 

4.4.  Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий  личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий по годам обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государственных 

праздников,   

знание о своей 

этнической 

принадлежности 

представление о 

российской 

государственности, 

знание о народах и 

этнических группах 

России 

знание основных 

прав и 

обязанностей 

гражданина России 

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

знание 

Конституции как 

основного закона 

государства; 

освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного 

наследия 

технологии  Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества 
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диагностика Личностный рост учащегося 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компонент Владеть чтением 

как средством 

осуществления 

своих дальнейших 

планов, владеть 

приёмами 

совершенствования 

техники чтения. 

Осознанно 

планировать свой 

актуальный круг 

чтения, 

владеть навыком 

осмысленного 

чтения. 

Осознанно 

планировать свой 

перспективный 

круг чтения, 

владеть навыками 

рефлексивного 

чтения. 

Выбирать стратегию 

чтения, отвечающую 

конкретной учебной 

задаче. 

Владеть различными 

видами и типами 

чтения. 

Проявлять 

потребность в 

систематическом 

чтении как 

средстве познания 

мира и себя в этом 

мире 

технологии

  

Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и навыков, 

технология разноуровневого обучения. 

2. Формирование компонентов учебной деятельности 

компонент Учебно-

познавательный 

интерес. 

Задавать вопросы 

по изучаемому 

материалу. 

Целеполагание. 

Реагировать на 

новые учебные 

задачи, выделять 

промежуточные 

цели для 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Находить и 

представлять 

дополнительную 

информацию по теме. 

Целеполагание. 

Давать отчёт о своих 

действиях. 

Учебные действия. 

Планировать учебные 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

 

Искать 

альтернативные 

варианты решения 

проблемы. 

Целеполагание. 

Решать 

познавательные 

задачи, достигая 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом новые 

учебные задачи. 

Целеполагание. 

Чётко  осознавать 

свою цель и 

структуру 

Учебно-

познавательный 

интерес. 

Проявлять 

творческое 

отношение к 

общему способу 

решения учебной 

задачи, проявлять 

мотивированную 

избирательность 

интересов. 
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достижения 

результата. 

Учебные действия. 

Выполнять учебные 

операции в их 

внутренней связи 

друг с другом, 

копировать 

внешнюю форму 

действия. 

Действия контроля. 

Обнаруживать и 

исправлять свои 

ошибки по просьбе 

учителя и 

самостоятельно. 

Действия оценки. 

Испытывать 

потребность в 

оценке своих 

действий, 

воспринимать 

аргументированную 

оценку своих 

действий 

действия, вносить 

изменения в план 

учебных действий в 

связи с изменением 

условий. 

Действия контроля. 

Фиксировать факт 

расхождения 

действий и 

непроизвольно 

запомненной схемы, 

обосновывать свои 

действия по 

исправлению 

ошибок. 

Действия оценки.  

Оценивать свои 

действия, 

испытывать 

потребность во 

внешней оценке 

своих действий. 

познавательной 

цели. 

Учебные действия. 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные способы 

действий. 

Действия контроля. 

Осознанно 

предугадывать 

правильное 

направление 

действия, уверенно 

использует 

усвоенную схему 

действий, 

осознанно 

контролировать 

процесс решения 

учебной задачи. 

Действия оценки. 

Оценивать свои 

возможности по 

выполнению 

учебного задания, 

свои возможности 

по оценке работы 

товарища, 

найденного 

способа, делать 

отчёт о них. 

Учебные действия. 

Анализировать 

условия и способ 

действия, 

описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности нового 

способа действий. 

Действия контроля 

Уверенно 

использовать 

усвоенную схему 

действия контроля, 

обнаруживать 

ошибки, вызванные 

несоответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия оценки.  

Свободно и 

аргументировано 

обосновывать свою 

возможность или 

невозможность 

Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, 

проявлять 

активность в 

определении 

содержания 

способов 

деятельности и их 

применении в 

различных 

условиях. 

Учебные действия. 

Самостоятельно 

строить новый 

способ действия, 

модифицируя 

известный способ,  

критически 

оценивать свои 

учебные действия. 

Действия контроля 

Успешно 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий  
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содержательно 

обосновывая своё 

суждение. 

решить стоящую 

перед ним задачу 

по оценке 

действий, опираясь 

на анализ 

известных ему 

способов действия. 

соответствующей 

схеме, вносить 

коррекцию в схему 

действий ещё до 

начала их 

фактического 

выполнения. 

Действия оценки.  

Самостоятельно 

оценить свои 

возможности в 

решении новой 

задачи, учитывая 

возможное 

изменение 

известных ему 

способов действия, 

исходя из чёткого 

осознания 

специфики 

усвоенных им 

способов и их 

вариаций, а также 

границ их 

применения. 

технологии   Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и навыков, 

технология разноуровневого обучения., технология проблемного обучения 
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диагностика

  

Методика Г.В. Репкиной, Е.В.  Заики  «Оценка уровня сформированности учебной деятельности», 

тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

компонент Проводить 

наблюдение  и 

эксперимент под 

руководством 

учителя.  

Понимать логику 

построения 

проектных и 

исследовательских 

работ. 

Самостоятельно 

выполнять работы 

реферативного 

характера. 

Владеть 

рефлексивными 

умениями 

(самостоятельно 

осмысливать 

задачу, для 

решения которой 

недостаточно 

знаний; уметь 

отвечать на вопрос: 

Владеть навыками 

коллективного 

планирования, 

делового 

партнёрского 

общения при 

написании проектных 

и исследовательских 

работ. Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Владеть поисковыми 

умениями, умениями 

и навыками работать 

в сотрудничестве. 

Уметь 

самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками как 

основой научного 

исследования.  

Уметь критически 

осмысливать 

материал, 

представленный в 

литературном 

источнике. 

Владеть навыками 

оценочной 

самостоятельности. 

Владеть 

исследовательским

и умениями, 

необходимыми для 

написания 

проектно-

исследовательской 

работы. 

Владеть навыками 

правильного 

оформления 

проектно-

исследовательских 

работ. 

Владеть 

презентационными 

умениями и 

навыками (навыки 

монологической 

речи, умение 

уверенно держать 

себя во время 

выступления; 

артистические 

Самостоятельно 

проводить 

исследования, 

используя 

различные 

источники 

информации. 

Писать рецензию на 

проектно-

исследовательскую 

работу. 

Владеть 

менеджерскими 

умениями (умение 

самостоятельно 

проектировать 

процесс (изделие); 

умение 

планировать 

деятельность, 

время, ресурсы; 

умения принимать 

решения и 

прогнозировать их 
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чему нужно 

научиться для 

решения 

поставленной 

задачи). 

умения; умение 

использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; 

умения отвечать на 

незапланированные 

вопросы) 

последствия; 

навыки анализа 

собственной 

деятельности, её 

хода и 

промежуточных 

результатов. 

технологии  Проектно-исследовательской деятельности,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

диагностика

  

Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции», диагностическая таблица 

«Уровни достижения проектной компетенции», диагностическая таблица «Уровни достижения компетенции 

– решение проблем», диагностическая таблица «Проблемная компетентность» 

4. Овладение логическими действиями 

компонент Выделять и 

объединять общие 

существенные 

черты изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнять задания 

типа «Исключение 

лишнего предмета 

и понятия»). 

Строить логические 

цепочки 

рассуждений 

Находить общее и 

отличное во всех 

изучаемых явлениях. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений. 

Составлять целое 

из частей (синтез), 

в том числе 

самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

Анализировать 

изучаемые явления, 

задачи, данные 

опытов, выявлять в 

них существенные 

элементы, 

признаки, части. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, представлять 

цепочки объектов и 

явлений. 

Самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, находить 

проблему и 

способы ее 

решения, активно 

участвовать в 

овладении 

знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и 

уточнять ответы 
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классификации 

объектов, 

подводить под 

понятие, выводить 

следствия. 

товарищей, вносить 

элементы 

самостоятельности 

в сочинения, в 

решения задач, 

проявлять 

оригинальность в 

решениях. 

технологии  Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации, ткхнология проблемного 

обучения 

диагностика

  

  Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифицированная методика 

на основе методик ШТУР и  креативных тестов Е. Туник) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 

компонент Распределять время 

и силы для 

выполнения всех 

учебных заданий.  

Проявлять волевые 

качества в 

управлении собой, 

проявлять 

аккуратность и 

инициативу. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению всего 

объёма дел. 

Охотно принимать 

помощь, проявлять 

интерес к мнению 

окружающих  по 

поводу оценки его 

собственных 

способностей как 

организатора. 

Выделять время и 

силы для 

реализации своих 

интересов в общем 

объёме дел. 

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальность, 

использовать 

образцы 

подражания 

положительных 

примеров 

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные 

действия в новых 

условиях. 

Проявлять 

высокую 

работоспособность, 

инициативу, 

Ставить 

перспективные 

цели, осознанно 

формулировать и 

реализовывать 

задачи, 

способствующие 

достижению 

перспективных 

целей. 

Полностью 

самостоятельно и 

осознанно 
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поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые для 

выполнения работы 

позитивные 

волевые качества, 

осознавать 

причины своих 

затруднений. 

хорошие 

организаторские 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно видеть 

свои недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

организовывать 

свою деятельность 

в любых условиях, 

уделяя внимание 

всем элементам 

самоорганизации: 

постановке целей, 

формулировке 

задач, организации 

деятельности, 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведению 

коррекции своей 

деятельности. 

Адекватно и 

прогностически 

оценивать  

собственные 

организаторские 

способности, 

вырабатывать 

систему 

постоянной работы 

над собой (этап 

зрелого 

самовоспитания) 
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компонент Определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Определить 

последовательность 

промежуточныхцелей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено и того, что 

еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

и того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

и того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

и того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 
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необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время 

Выделить и 

осознать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

Технологии

  

Технология самостоятельной работы технология проблемного обучения система инновационной оценки 

«портфолио» 

Диагностика

  

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), «Определение уровня 

самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи,  диагностическая карта «Уровни достижения организационной 

компетенции», диагностическая карта «Уровни сформированности действий самоорганизации» 

Коммуникативные 

1.   Коммуникация как взаимодействие:  учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект 

коммуникации) 

компонент Разъяснять и 

аргументировать 

высказывания 

Высказывать идеи в 

связи с идеями друг 

друга 

Сопоставлять, 

развивать, уточнять 

идеи друг друга 

Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в 

Участвовать в 

дискуссии, вести 

полемику;  
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Задавать  друг 

другу вопросы 

Слушать друг 

друга;  

Вести диалог;  

Кратко 

формулировать свои 

мысли. 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать другого; 

общении 

Дать 

сравнительную 

оценку речи 

собеседника 

Придерживаться 

определенного 

стиля при 

выступлении 

Уметь донести свое 

мнение до других. 

технологии  Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, дидактические игры, 

проектно-исследовательская деятельность, «дебаты» 

диагностика

  

 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967).     Методика «Кто прав?» 

(модифицированная  методика Цукерман Г.А. и др., [1992]).              

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению 

совместной деятельности 

компонент Распределять 

работу при 

совместной 

деятельности;  

Организовывать 

работу в группе 

Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других 

Вырабатывать 

общее решение;  

Уметь вести 

дискуссию, диалог 

Уметь 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и 

уступать. 

Владеть приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Быть корректным к 

мнению других; 

Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии разных 

точек зрения; 

диагностика

  

Задание   «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», Возрастно-психологическое 

консультирование, 2007).Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи существенные 
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ориентирыдействия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи  

Задание «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007) 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий  в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии 

компонент Участвовать в 

учебном диалоге;  

Понимать 

прочитанное 

разных типов и 

стилей речи 

Уметь   продолжить и 

развить мысль 

собеседника;  

Использовать 

структурирующие 

фразы 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных  

ситуаций 

Уметь 

использовать метод 

беседы 

Владеть приемами 

риторики; 

Уметь 

восстанавливать 

текст по ключевым 

словам 

 Выступать перед 

аудиторией, 

придерживаясь 

определенного 

стиля при 

выступлении, 

соблюдая логику 

темы 

технологии  Проектно-исследовательской деятельность,  проблемного обучения, технология интерактивного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии обучения. 

диагностика

  

1)Тест на оценку самоконтроля в общении. Тест разработан американским психологом М. Снайдером. 

2) Тест коммуникативных умений Михельсона. Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных 

коммуникативных умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 

 

4.5. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие личностные, 

регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 
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общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического 

мышления, рефлексии, что будет способствовать:  

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерностям); 

расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельности в 

сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 

гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных 

задач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного исследования, учебного 

проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, 

социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 
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 уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и предрассудки, развивать 

теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных точек зрения, взглядов, 

характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями 

чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий 

компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе 

готовности к выбору направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 



34 

 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическаяподдержка любознательности и избирательности интересов; 

- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к освоению учебных 

программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации 

содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 

- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования критериальной системы 

оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпрофессиональных проб) за счёт 

использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых 

образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, предъявляемых 

различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной 

деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 
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умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и 

психологических принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;   

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для регуляции умственной 

деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание уделяется: 

- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах культуры, 

соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

-заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках 

информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся 
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осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на 

персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели 

запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе её сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

4.6. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности к 

решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования. В соответствии с ФГОС ООО к результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы должна осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований на основе неперсонифицированных процедур. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности МОАУ СОШ№3 и работников школы основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 
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программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация МОАУ СОШ№3, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации 

возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

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

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: 
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а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 

 в) оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, разработанного на 

федеральном уровне, в целях организации:  

а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);   

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и образовательного 

учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

 

4.7. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного 

процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

выбору направления профильного образования; 

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

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 

не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих 

решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

- прилежании и ответственности за результаты обучения; 

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

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

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

системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 
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4.8. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

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

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

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

интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

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

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной аттестации. Для 

оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 
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коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных достижений) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

обучающихся;  

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

контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных достижений), итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

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

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

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

способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

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

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
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осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта. Руководителем проекта может быть как педагог данного 

образовательного учреждения, так и сотрудник иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе 

высшего. 

Тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта). Образовательное учреждение 

может предъявить и иные требования к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 

а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершении проекта для его защиты. 

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

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

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 
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в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

продукты. 

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

порядке включаются: 

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

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

страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 

выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

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

проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к 

защите не допускается. 

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

организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
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1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 

и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

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

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 

своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 

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

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

основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 

проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

 

 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
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Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение предметом 

проектной деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена 

комиссии;  

некоторые этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддержке 

руководителя.  

При этом проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, а 

также подготовки простой презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. Все мысли выражены 

ясно, логично, последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне;  

- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или 

презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному 

замыслу, список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

- даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое 

может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 

целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном 

журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем 

образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при 

зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 
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При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться 

аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 

показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением специальных 

критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, сформированность умений решать 

проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться 

в текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные 

шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

4.9. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 

по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

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

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода, принятого в 

Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 



49 

 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 

сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять 

уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

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

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

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

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 

достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также 

один уровень: 

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

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

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
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При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

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

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать достижения 

обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

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

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 

для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

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

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 
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- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта 

критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и 

предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 

фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель достижений 

ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию 

обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению 

избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 
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Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он может быть отнесён к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования (и, в частности, такую ведущую 

педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими 

своих сил в различных предметах и/или видах деятельности) и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

- становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе сопровождающего успехами в 

различных учебных предметах; 

- формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает образовательное 

учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи.  

 

5.1. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к среднему  общему 

образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
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- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

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

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 

работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном 

уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом 

которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом выбора, 

сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающегося. 



54 

 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами мониторинга 

образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

 

 

5.2. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 

учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 

школы данного образовательного учреждения. 

 

II. Содержательный раздел 
VI. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни обучающегося, на 

котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает 

потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением 

обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 
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Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы теоретического, 

формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время 

удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс 

восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при 

работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на вопрос, что 

обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

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

являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и 

сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

обучающихся. Это определило необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, включающих конкретные УУД. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований 

Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, 
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направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

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

специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

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

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени основного общего образования (за 

исключением родного языка и родной литературы), которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на ступени 

основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к 

данной Примерной основной образовательной программе. 

Основное содержание курсов «Родной язык» и «Родная литература» разрабатывается и утверждается органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования. 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования отражено в Приложении №4  

 

VII. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

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 
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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. 
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7.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, патриота России и своей 

малой родины – Амурской области. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

- 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 обучающимися 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 обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России, области и 

школы;  

- 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 



59 

 

принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата;  

- 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.  

В области формирования социальной культуры:  
• 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, 

малой родины, школы;  

• 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;  
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• 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, области;  

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу 

жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• 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 региона и других 

народов России.  

7.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 
направлениям с учетом контингента учащихся и  родителей  МАОУ « Школа №3 города Белогорск» 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(гражданско – патриотическое) (ценности: 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, многообразие и уважение культур и народов);  

2. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни 

(интеллектуально-познавательное) (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям 
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труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость);  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (нравственно-этическое) (ценности: 

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, 

ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности);  

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание) (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).  

5. Воспитание социальной ответственности и компетентности, подготовка к сознательному выбору 

профессии (социальной компетентности)  (ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, выбор профессии) 

 

7.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. 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. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные 

общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 

оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 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 
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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. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. 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 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. 

Принцип идентификации. 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. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, 

воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 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 
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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.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 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 ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 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; 

- 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. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 
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7.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- 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. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

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

- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

- приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 
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— 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. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

- любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

- понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

- понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

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

достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи 

для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

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

человека; 

- осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (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; 
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- устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

- опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

- осознание нравственных основ образования; 

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

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- сформированность позитивного отношения к учебной и 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 
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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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- представление об искусстве народов России. 

7.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства- Флаге, Гербе России. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина.  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 

праздников.  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина . 



69 

 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных проектов 

— проведении практических разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь селу.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

забота о пожилых людях  

Расширяют положительный опыт общения  в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте. 
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Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают 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 . 

Участвуют в пропаганде экологически здорового образа жизни.  

Учатся 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 . 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

- систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, школы, 

своего жилища; 

- мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом пункте; 

- выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, определение 

причин загрязнения; 
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разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии 
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения культуры, в ходе 

которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности.  

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов . 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, её 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников. 

Направления Формы деятельности 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 

- беседы «Мы изучаем Конституцию», «Конституция- основной закон» 

«Символы России», классные часы «Овеянный славой флаг наш и герб», «Русь, 

Россия, Родина моя», «Тихая моя Родина», «Наша гордость» 

Экскурсии по местам боевой славы, по историческим и памятным местам, 
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беседа «Я гражданином быть обязан », просмотр к/ф о Великой Отечественной 

войне, о подвигах людей, через изучение дисциплин, участие в игре «Зарница», 

встреча с ветеранами и военнослужащими 

Изучение учебных дисциплин 

Классные часы «Колядки». «Русская масленица» 

Классные часы «Дни воинской славы», «Никто не забыт, и ничто не забыто», 

«Мы будем помнить» 

Фильмы о героических подвигах 

- сюжетно-ролевые игры 

- участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями; 

Беседа «Их помнит мир спасенный»,  

Игра «Зарница» 

Конкурс «А ну-ка парни» 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, митинг к 9 мая 

Встреча с выпускниками 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

 

Беседы 

Участие в самоуправлении 

Проекты 

Классные часы «Мы составляем наш автопортрет», «Наш класс», «Какой мы 

коллектив?» «Откровенный разговор о нас самих» 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 

 

Диспуты, беседы «О дружбе», «О любви», «Семья-это 7 я» 

Благоустройство территории вокруг школы 

Акция «Чистый город» 

Волонтерское движение 

Акция «Забота»,  «Ветеран живет рядом» 

Месячник «Спешите делать добро» 



73 

 

Классные    часы «Правила этикета» 

Мероприятия, посвященные Дню Матери и Дню отца 

   Конкурсы «Природа и творчество» 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Беседы о вреде курения, алкоголя, о ПДД, о соблюдении пожарной безопасности  

Классные часы «Скажем наркотикам нет», «Наркотики - путь в никуда», 

Игры на свежем воздухе 

Соревнования по баскетболу, волейболу  

Конференции 

Походы, спортивные  праздники 

Операция «Скворечник», «Кормушка» 

Акция «Украсим любимую школу» 

Месячник «Цвети Земля» 

Конкурс плакатов «Мы в ответе за нашу планету» 

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 
 

Операция «Уют» 

Олимпиады по предметам 

Месячник профориентационной работы «Мир профессий  

Встречи с представителями учебных заведений 

Изготовление сувениров, кормушек, скворечников 

Ремонт учебников, трудовой десант 

Экскурсии в учебные заведения 

Ярмарки 

Презентации 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое 

воспитание) 

 

Беседы о прочитанных книгах, просмотренных фильмах «В мире прекрасного» 

Выставки 

Концерты, конкурсы «Музыкальный калейдоскоп» 

Изучение учебных предметов, классные часы, посвященные эстетическому 

воспитанию 

Музыкальные вечера, операция «Уют», литературные гостиные, библиотечные 

уроки 
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 7.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными 

организациями, системой дополнительного образования, иными социальными субъектами  

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны 

с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

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

обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, 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; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (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; 



 76 

• 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; 

• 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.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

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

внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту обучающихся в части 

освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

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

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

Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• 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. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — дать 

обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

7.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации  обучающихся 

Ролевые игры. 
  Уроки - ролевые игры можно разделить по мере возрастания их сложности на 3 группы: 

 имитационные, направленные на имитацию определённого профессионального действия; 

 ситуационные, связанные с решением какой – либо узкой конкретной проблемы – игровой ситуации; 

 условные, посвящённые разрешению, например, учебных конфликтов и т. д. 

 Формы проведения ролевой игры: воображение путешествия; дискуссии на основе распределения ролей, пресс- 

конференции, уроки – суды, урок-соревнование, КВН и т. д. 

Этапы разработки и проведения ролевых игр: 

 подготовительный; 

 игровой; 

 заключительный; 

 анализ результатов. 

 Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария – условного отображения ситуации и 

объекта. В содержание сценария входят: учебная цель занятия, описание изучаемой проблемы, обоснования 

поставленной задачи, плана деловой игры, общего описания процедуры игры, содержания ситуации и характеристик 

действующих лиц. Далее идёт ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется режим работы, 

формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и выбора ситуации. Выдаются пакеты 

материалов, инструкций, правил, установок. Собирается дополнительная информация. При необходимости обучающиеся 

обращаются к ведущему за консультацией. Допускаются предварительные контакты между участниками игры. 
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Негласные правила запрещают отказываться от полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно относиться к 

игре, нарушать регламент и этику поведения. 

Этап проведения – процесс игры. Здесь осуществляется групповая работа над заданием, межгрупповая дискуссия 

(выступления групп, защита результатов). С началом игры никто не имеет права вмешиваться и изменять её ход. Только 

ведущий может корректировать действия участников, если они уходят от главной цели игры.  

  На заключительном этапе вырабатываются решения по проблемам, заслушиваются сообщения экспертной группы, 

выбираются наиболее удачные решения.  

Этап анализа, обобщения и обсуждения результатов игры. Выступление экспертов, обмен мнениями, защита 

обучающимися своих решений и выводов. В заключение учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает 

ошибки, формулирует окончательный итог занятия. Обращает внимание на установление связи игры с содержанием 

учебного предмета. 

 В ролевой игре должны иметь место условность, серьёзность и элементы импровизации, в противном случае она 

превратится в скучную инсценировку. 

 Помимо всего вышеперечисленного игры на уроке можно применять с целью преодоления познавательного 

эгоцентризма и расширения познавательных и коммуникативных способностей обучающихся. В этом случае игры 

должны быть групповыми.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
 Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно - деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем.  

В образовательно процессе могут использоваться следующие формы организации учебной деятельности : 

урок – аудиторное занятие, при котором осуществляется коллективная постановка и решение учебных задач, 

педагогическое взаимодействие учителей и обучающихся с целью приобретения учениками определенной системы 

знаний и одновременного контроля уровня их усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений . 

конференция – аудиторное занятие как форма подведения итогов исследовательской и творческой деятельности 

школьников . 

индивидуальные занятия (мастерские, консультации) –  

аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие личной образовательной траектории ученика;  

экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма),  
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при которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта, знакомстве с реальной 

действительностью  

спортивная секция - внеаудиторное занятие;  

 поход - внеаудиторное занятие;  

спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие  

(состязание) учащихся в игровой форме с целью выяснения преимущества в степени физической подготовленности, в 

развитии некоторых сторон сознания. 

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. Это осуществление возможно с помощью 

групповой формы учебной деятельности на уроке. Внеурочная познавательная деятельность организована в школе  

через следующие формы: познавательные беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская практика обучающихся: 

походы, экскурсии, факультативные занятия, интеллектуальные игры,  конференции, олимпиады,  предметные недели. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности.  
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. 

1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности: 

 развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и системы школьного самоуправления;  

 поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

 участие в  поддержании школьного сайта; 

 участие в общешкольной, научно-исследовательской, природозащитной,   волонтерской и т.д.  деятельности ; 

 участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы школы (участие в школьных 

мероприятиях). 
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2.  Муниципальный уровень  Личное участие в видах деятельности: 

 участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и достояния и подготовка публичных 

презентаций по этой работе; 

 участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах, посвященных актуальным социальным 

проблемам родного края; 

 участие в исследовательских проектах (научно-исследовательская конференция),  посвященных изучению на 

местном материале  

 проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудоустройства, заработной платы; 

  проблематика социального здоровья (преступности, употребления наркотиков, алкоголизма и их социальных 

последствий); 

  проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

  экологическая проблематика; 

  проблематика местных молодёжных субкультур.    

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в общественно 

значимые дела, социальные и культурные практики. 

 Социальное проектирование подростков как условие формирования личностных результатов  образования 
Социальное проектирование – технология социального воспитания учащихся образовательных учреждениях. 

Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных проб личности. Именно 

социальное проектирование позволяет воспитаннику решать основные задачи социализации: формировать свою Я - 

концепцию и мировоззрение; устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых, 

неотъемлемой составляющей проектирования  является межличностное общение. 

Виды социальных  проектов воспитанников для реализации в образовательном  учреждении 

 Прикладные (результат выполнения такого проекта может быть непосредственно использован в практике);  

 Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо объекте, явлении, событии; предполагает 

анализ и обобщение информации и представление для широкой аудитории);  

 Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, обусловленные содержанием 

проекта, определяют поведение в игровой ситуации);  

 Исследовательские (результат связан с решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным 
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решением, предполагает наличие основных этапов, характерных для научного исследования: гипотеза, задача и др.);  

 Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей сути приемов. 

 Работа над проектом позволяет почувствовать как ребёнку, так и любому взрослому значимость своей деятельности, 

повысить их социальный статус в школе,  открыть новые возможности. Разрабатывая проект, мы проходим все 

стадии работы над ним: сбор материала, его обработка, выстраивание проекта, согласование, экспертиза и 

реализация. Эта работа выявляет не только наши положительные качества, но и позволяет определить  свои слабые 

стороны, над которыми в дальнейшем можно работать. 

 Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практическое участие в улучшении 

социальной ситуации в местном сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и принять их предложения по 

улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей культуры воспитанников; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по подготовке и реализации 

собственными силами реального социально полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично включиться в практическую 

деятельность по улучшению социальной ситуации в местном сообществе. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.  
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у них 

отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету.  

Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных результатов первого уровня (приобретение 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни) - трудовая деятельность, 

связанная с учебными занятиями, возможно в рамках кружковые занятий, знакомство с ремёслами, промыслами, 

экскурсии  на предприятия города. 

Достижения в трудовой деятельности школьников воспитательных результатов второго  уровня (формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом) нацелены такие 
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формы как коллективная трудовая игра, детская производственная бригада под руководством взрослого: дизайнерская 

группа, отвечающая за эстетику школьного интерьера. 

 

7.8. 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 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- 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. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

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

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок; 

- 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. 

Реализация этого модуля осуществляется через  уроки физической культуры и занятия в спортивных секциях.  

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- 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; 
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- 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. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- 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. 

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). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к 

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; 
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- 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. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны самостоятельно оценивать и контролировать свое 

поведение, эмоциональное состояние, вести  здоровый образ жизни. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного общения: 

- 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. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся получают коммуникативные навыки. 

 

7.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного общего 

образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной 

здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 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; 



 85 

- организацию качественного горячего питания обучающихся; 

- оснащённость физкультурного зала необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие медицинского кабинета; 

- наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов; 

- наличие кабинета для экологического образования. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 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. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 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, имеющимися ограниченные возможности здоровья; 

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры; 
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- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций, экологических кружков и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого модуля зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ 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.; 

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. 

Просветительская работа с родителями включает: 

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

положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

- ознакомление родителей (законных представителей) с необходимой научно-методической литературой; 

- 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. 
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7.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся  

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

должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю; 

- развитие навыков экологической культуры; 

- соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе; 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- 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 экологических объединений; 

- знание о различных международных, федеральных и региональных организациях в области охраны природы, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по вопросам экологии, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и 

достигать взаимопонимания; 

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

поло-ролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, экологического сознания: 

- ценностное отношение к школе, своему природе родного края; 

- знание и понимание правил безопасного поведения в окружающей среде, готовность сознательно выполнять 

правила поведения в природе; 

- 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; 
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- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию информационной 

среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

- 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; 

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической экологической культуры: 

- 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; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 
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- опыт реализации эстетических и экологических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

7.11. 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 основных показателей 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. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве 

составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода 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; 

— принцип объективности 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; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и влияние 

различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
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— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик обучающихся. 

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

проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

7.12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — 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. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие 

виды опроса: 

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании ответов 

обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью — 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; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога 

между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — 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: 
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- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с 

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент 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 целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в 

условиях специально организованной воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

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. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся. 
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1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных представителей) в 

образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — увеличение 

значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики 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. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 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. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

           

          VIII. Модель организации внеурочной  деятельности школьников 

8.1.Пояснительная записка. 

Внеурочная деятельность – это проявляемая вне уроков активность детей, обусловленная в основном их 

интересами и потребностями, направленная на познание и преобразование себя и окружающей действительности, 

играющая при правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании ученического коллектива 
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 Главной целью организации внеурочной деятельности в школе является содействие интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, 

накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 

преобразованию самих себя и окружающей действительности.  

Система внеурочной работы школы  формирует и развивает личность ребенка, повышает мотивацию обучения 

тому или иному учебному предмету, развивает самостоятельность и предоставляет возможность в самореализации 

личности. 

Наиболее общими принципами в выборе форм и направлений внеурочной деятельности является добровольность в 

выборе форм и направлений, с этой целью проводится анкетирование обучающихся.  

Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются подростки, имел общественную или социально 

значимую направленность. При таких условиях у подростка  возникает мотивация деятельности, осознание именно его 

роли в данном её виде, причастность к общему делу школы или группы сверстников. Очень важна при этом и опора на 

инициативу и самодеятельность обучающегося. Нельзя недооценивать степень самостоятельности, инициативности, 

новизны и неординарности мышления ребят в организации форм занятий. 

При выборе содержания, организационных форм деятельности необходимо также соблюдать принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Важным условием действенности всех видов внеурочной работы является обеспечение их единства, 

преемственности и взаимодействия. 

Цель:  

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

- расширение рамок общения с социумом. 
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8.2. Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.   

Разделы модели внеурочной деятельности. 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации обучающихся, воспитательные программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы (учителя 

начальных классов, педагоги дополнительного образования,  учителя физической культуры, библиотекарь,  педагог – 

организатор, социальный педагог, педагог психолог). 

Коллектив школы  стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия 

по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, 

позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в  нашем образовательном учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, 

таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, 

поисковые исследования  и т. д. 

        Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеурочной деятельностью детей  оформляется следующим 

образом  (утверждённая программа внеурочной деятельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги  нашего образовательного учреждения могут использовать  

Примерные программы внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго 
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поколения». Кроме этого,  мы вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного 

учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного уровня: 

- школьного методического объединения учителей-предметников; 

- педагогического совета школы. 

Работа по привлечению  школьников во внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение кружков 

школы, дополнительного образования, группы продлённого дня, КТД, воспитательные мероприятия. 

 

Технологии: 

- педагогика сотрудничества;  

- гуманно-личностная технология;  

- технология коллективного воспитания;  

- проектная деятельность;  

- дифференциация по интересам;  

- информационные и коммуникационные технологии;  

- игровые технологии;  

- обучение на основе «учебных ситуаций». 

8.3.Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во внеурочное время.  Между 

уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется перерыв не менее 40 минут. Продолжительность занятий – 

40 минут.  Количество  используемых часов  не более 10 на каждый класс (680 часов в год). 

План внеурочной деятельности 

 Направление 

внеурочной 

деятельности 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно – 

оздоровительное 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

Секция «Общая 

физическая 

подготовка» 

Секция 

«Баскетбол» 

Секция «Волейбол» 

Духовно – Кружок Кружок Кружок Кружок Кружок 
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нравственное  «Изобразительное 

искусство» 

 

«Изобразитель

ное искусство» 

«Изобразительное 

искусство» 

«Изобразительное 

искусство» 

«Изобразительное 

искусство» 

Общеинтеллектуа

льное  

Кружок «Учись 

учиться» 

Спецкурс 

«Учимся 

учиться, 

размышлять, 

исследовать» 

Школьное 

научное общество 

Школьное научное 

общество 

Школьное научное 

общество 

Социальное  Кружок «Безопасное 

колесо» 

Кружок 

«Тимуровец» 

Кружок 

«Зарница» 

Кружок «Школа 

безопасности» 

Мир профессий  

Общекультурное  Кружок «Мир вокруг 

нас» 

 

Кружок «Мир 

вокруг нас» 

 

 Кружок 

«Школьная 

газета» 

Кружок 

«Школьная газета» 

Кружок «Школьная 

газета» 

 

Массовая кружковая работа (особенно в 5-6 классах) дает возможность ученику попробовать разные формы работы 

по разным предметам, что обеспечивает формирование личного отношения к этим занятиям и становится основанием 

для осознания своего собственного выбора, своего интереса. В дальнейшем этот индивидуальный интерес проявится в 

устойчивом познавательном интересе в выборе тем    проектов и исследований и т.п. 

8.4.  Формы работы с учащимися.  

Содержание внеурочной деятельности учащихся   школы складывается из совокупности направлений развития 

личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом  совместно с социальными партнерами. 

 Внеурочная деятельность школьников представлена такими видами деятельности, как: 

 игровая деятельность; 

 познавательная  деятельность; 

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 фестивали наук; 

 трудовая  деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 
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 туристско-краеведческая деятельность. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей, в части создания условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 

формы ее реализации как факультативы, учебные курсы по выбору. Вместе с тем, внеурочная деятельность в рамках 

ФГОС ООО направлена, в первую очередь, на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Дополнительное образование детей предполагает, прежде 

всего, реализацию дополнительных образовательных программ. Поэтому основными критериями для отнесения той или 

иной образовательной деятельности к внеурочной выступают цели и задачи этой деятельности, а также ее содержание и 

методы работы. 

План  внеурочной  деятельности  МАОУ « Школа №3 города Белогорск» разработан на основе  образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №  1897,  

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2. 2821 -10», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189. 

План внеурочной деятельности определяет: 

1. Основные направления развития личности обучающихся. 

2. Перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности. 

3. Количество часов внеурочной деятельности. 

При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей организации 

образовательного процесса в школе: 

-направленность на развитие  интеллектуальных и творческих способностей, личностных достижений обучающихся, 

формирование универсальных учебных действий; 

- создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую активность, инициативность 

обучающихся; 



 99 

- предоставление свободы выбора обучающимся и их родителям направлений и курсов для осуществления внеурочной 

деятельности; 

- интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через единство целевых установок и форм 

организации образовательного процесса, реализацию  межпредметных  проектов. 

 

8.5. Результаты реализации модели 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): школьник 

может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности 

работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

 

8. 6. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды внеурочной деятельности, 

которыми занят школьник.  

Направления диагностики эффективности внеурочной деятельности школьников: 

 личность самого воспитанника: 

 детский коллектив; 

 профессиональная позиция педагога.  
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Личность обучающегося 

Компетенции ученика  Показатели  Методический инструментарий  

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации.  

1.Познавательная активность 

учащихся.  

2.Произвольность психических 

процессов.  

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности)  

1.Методики изучения развития познавательных 

процессов личности ребёнка.  

2.Педагогическое наблюдение.  

3.Оценка уровня тревожности Филипса «Шкала 

тревожности».  

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности  

1.Коммуникабельность.  

2.Знание этикета.  

3.Комфортность ребёнка в школе. 

4.Сформированность совместной 

деятельности.  

1.Методика выявления коммуникативных 

склонностей уч-ся.  

2. Педагогическое наблюдение.  

3 Методика А.А.Андреева  

Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося.  

1.Нравственная направленность 

личности. 2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду. 3.Развитость 

чувства прекрасного.  

1.Тест Н.Е.Щурковой «Размышляем о жизненном 

опыте».  

2.Методика С.М.Петровой «Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во мне выросло»), 

«Золотая рыбка», «Цветик-семицветик». 

3.Методики «Недописанный тезис», «Ситуация 

свободного выбора».  

 

Детский коллектив 

Цели и задачи   
 

Ожидаемые результаты  
 

Методы и методики мониторинга 

Создавать условия для 

формирования детского 

коллектива как средства 

развития личности  

 

-сформированность детского 

коллектива (благоприятный 

психологический микроклимат, 

сплоченность коллектива, высокий 

уровень развития коллективных 

-методика выявления организаторских и 

коммуникативных склонностей (по В.В. 

Синявскому и Б. А. Федоришину) ; 

-методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. 

Криулиной); 
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взаимоотношений, развитость 

самоуправления, наличие традиций 

и т.п.) 

-сформированность мотивации 

воспитанников к участию в 

общественно полезной 

деятельности коллектива  

-сформированность 

коммуникативной культуры 

учащихся  

 

 -методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... 

Мы - коллектив!» (стадии развития коллектива); 

 -методика «Выявление мотивов участия 

учащихся в делах классного и общественного 

коллективов»; 

 -методика «Психологическая атмосфера в 

коллективе»;  

-методика «Сочинения учащихся»; 

 -социометрия;  

-методики: «Психологический климат 

коллектива», «Индекс групповой сплоченности».  

       8.7. Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

- приобретение школьниками социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

- освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций школьника; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

Приложение 
Программы кружков и занятий по внеурочной деятельности составлены в соответствии с примерными требованиями к 

оформлению и содержанию образовательных программ внеурочной деятельности. Программы   организации   

внеурочной   деятельности школьников разработаны учителями самостоятельно и на основе переработки ими 

примерных программ. 

Разработанные программы рассчитаны на школьников младшего звена основной школы. Так, в основной школе 

могут реализовываться  программы,  ориентированные на младших школьников (1-4 классы), а в последствии на млад-

ших   подростков   (5-6   классы)   и   старших   подростков (7-9 классы).  
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В  определении  содержания   программ  школа  руководствуется  педагогической  целесообразностью  и ориен-

тируется   на   запросы    и    потребности   учащихся    и   их родителей. Для разработки и написания программ учителя 

пользуются школьным Положением о разработке и утверждении рабочих программ по учебным предметам, элективным 

курсам, внеурочной деятельности. Основные требования к программам внеурочной деятельности: 

- структура и содержание рабочей программы (титульный лист, пояснительная записка, содержание внеурочной 

деятельности, ожидаемые результаты, учебно-методическое обеспечение, календарно-тематическое планирование); 

- в пояснительной записке указываются цели и задачи, решаемые при реализации программы, краткие сведения с 

указанием наименования, автора программы, на основе которой разработана данная программа, сведения о внесенных 

изменениях, о количестве часов, отводимых на реализацию программы, о планируемых результатах освоения; 

- учебно-методическое обеспечение содержит описание приемов и средств организации воспитательного процесса, 

форм проведения занятий, техническое и методическое оснащение; 

- календарно-тематический план конкретизирует содержание программы, определяет темы каждого занятия, 

количество часов, отведенное  на работу над ними; 

-  программы сдаются руководителям школьных методических объединений на рассмотрение, согласовываются на 

методическом совете, по итогам рассмотрения оформляется протокол, принимается решение «рекомендовать к 

утверждению», утверждается  программа приказом директора школы; 

- реализация программ внеурочной деятельности осуществляется в течение учебного года, в каникулярное время в 

том числе, учитель может вносить изменения и дополнения в программы, рассмотрев их на заседании методического 

совета с утверждением приказом директора школы; 

- руководством школы осуществляется контроль реализации программы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности учащихся. 

 При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие между результатами и 

эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия школьника в деятельности. Например, школьник, 

пройдя туристический маршрут, не только переместился в пространстве из одной географической точки в другую, пре-

одолел сложности пути (фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и окружающих, пережил и прочув-

ствовал нечто как ценность, приобрёл опыт самостоятельного действия (воспитательный результат).  
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Эффект — это последствие результата. Например, приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили человека как личность, способствовали формированию его компетентности, 

идентичности. 

   Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка.   

Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устрой-

стве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями 

(в основном в дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию от педагога, но и 

невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует 

здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к со-

циальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на 

уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только 

в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 
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человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых,  немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность появления эффектов 

воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом, гендерном и других ас-

пектах. 

Например, неоправданно предполагать, что для становления гражданской компетентности и идентичности 

школьника достаточно уроков, занятий по изучению прав человека и т. п. Даже самый лучший урок  может дать 

школьнику лишь знание и понимание общественной жизни, образцов гражданского поведения (конечно, это немало, но 

и не всё). А вот если школьник приобретёт опыт гражданских отношений и поведения в дружественной среде 

(например, в самоуправлении в классе) и уж тем более в открытой общественной среде (в социальном проекте, в 

гражданской акции), то вероятность становления его гражданской компетентности и идентичности существенно 

возрастает.  

         Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Целью диагностики является выяснение, того - являются ли (и в какой степени) воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Выяснить не для того, чтобы сравнивать, в какой школе процесс 

воспитания организован лучше, а в какой хуже, и не для того, чтобы делать выводы в отношении тех или иных 

педагогов той или иной школы. Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспитания. 

Что же именно должно стать предметом диагностики, что именно необходимо изучить для оценки эффективности 

воспитания? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся ещё раз к определению воспитания. Воспитание — это 

управление процессом развития личности ребёнка (человека) через создание благоприятных условий. Соответственно и 

диагностика должна быть направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной деятельности условия 

развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики - это личность самого воспитанника.  

В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие 

отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? 
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Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными способами. Это было наблю-

дение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием школьников в повседневной жизни; в специально 

создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, погружающих 

ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых классным руководителем групповых дискуссиях по 

актуальным проблемам (отношения между одноклассниками, отношения с родителями, отношения со взрослыми, 

отношение к школе и т.д.). Это анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную 

газету и т. д.  

Второй предмет диагностики — это детский коллектив как одно из важнейших условий развития личности 

ученика.  

Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным образом в коллективе: классе, 

кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность 

в нескольких разных коллективах — разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по 

характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на 

ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, её 

усреднения, за счет других — развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива. В школе это было сделано  по диагностической 

методике А. Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив?» 

Методы и методики мониторинга  изучения  детского коллектива 

 

Цели и задачи Ожидаемые результаты Методы и методики мониторинга 

  Создавать условия для формирования 

детского коллектива как средства развития 

личности 

Сформированность         детского 

коллектива (благоприятный 

психологический         микроклимат, 

сплоченность коллектива, высокий   

уровень   развития   коллективных   

взаимоотношений,   развитость   

самоуправления,   наличие традиций и 

т.п.) 

Методика выявления 

организаторских и 

коммуникативных склонностей (по 

В.В.  Синявскому и Б. А. 

Федоришину)  

Методика-тест «Тактика 

взаимодействия» (по А. 

Криулиной)  
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Сформированность     мотивации 

воспитанников к участию в 

общественно полезной   деятельности 

коллектива 

Сформированность    

коммуникативной культуры учащихся 

Методика «Мы - коллектив? Мы - 

коллектив... Мы - коллектив!» 

(стадии развития коллектива)  

Методика  «Какой   у   нас   

коллектив?»   (по А.Н. Лутошкину)  

Методика «Наши отношения»  

Методика «Творческие задания»  

Игра «Лидер»  

Методика «Выявление мотивов 

участия учащихся в делах 

классного и общественного 

коллективов»  

Социометрия  

Методика «Психологическая 

атмосфера в коллективе»  

Методика «Сочинения учащихся»  

 Игровая методика «Мишень»  

 Методика определения лидера  

Методики: «Психологический 

климат коллектива», «Индекс 

групповой сплоченности» 

Методика «Эмоционально-

психологический климат»  

Характеристика   

психологического   климата 

коллектива 

Методика изучения мотивации 

межличностных выборов  
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Методика «Лесенка»  

Методика    диагностики     

организованности коллектива  

Игровая методика «Лидер»  

Методика «Творческий коллектив»  

Методика определения уровня 

развития самоуправления  

Цветопись (по А.Н. Лутошкину)  

Методика   «Определение   уровня   

развития классной группы» (по 

А.Н. Лутошкину)  

Комплекс методик и методов 

диагностирования воспитанности 

детей  

Третий предмет диагностики — это профессиональная позиция педагога, ещё одно важнейшее условие 

развития личности ученика.  
В связи с этим важно было выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной деятельностью педагога 

(или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); 

какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог 

осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. 

Сформирована ли у воспитателя гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он 

самоопределение воспитанника? 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности, ее диагностики позволяет педагогам: 

- разрабатывать  образовательные   программы   внеурочной   деятельности   с   чётким   и   внятным   представлением о 

результате; 

- подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результата определённого 

уровня; 

- выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 
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- диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

- оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они претендуют, соответствуют 

ли избранные формы предполагаемым результатам и т.  

 

8.8.  Портрет выпускника основной школы. 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни семьи, гражданственности общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 — любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный 

применить полученные знания на практике; 

— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, 

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологичного целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека 

в интересах устойчивого развития общества и природ. 

 

III. Организационный раздел. 

IX.  Учебный план основного общего образования. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана школьного компонента и  формируемая участниками образовательного процесса определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения. 
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При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его составлению: 

 количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку обучающихся и соответствует 

рекомендациям  федеральных государственных образовательных стандартов; 

 количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую  нагрузку обучающихся, не превышает 

количества часов, указанных в федеральном БУП  и примерных учебных планах УО РФ, реализующих программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, специальных (коррекционных) 

программ, и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 соблюдается преемственность между ступенями и классами. 

Учебный план для 5-х классов разработан на основе Федерального государственного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г. на основе 1 

варианта базисного учебного плана. 

             Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных образовательных 

программ основного общего образования.  

             В рамках Федерального компонента ведётся изучение следующих предметов: математика – 5 часов, русский 

язык – 5 часов, литература – 3 часа, история – 2 часа, обществознание – 1 час, география– 1 час, биология– 1 час, 

изобразительное искусство– 1 час, технология – 2 часа, физическая культура – 3 часа, музыка– 1 час, иностранный язык 

(английский язык) – 3 часа, основы безопасности жизнедеятельности – 1 час. 

            Учебный план  индивидуального обучения на дому для обучающегося 5 класса ориентирован на пятилетний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. В рамках учебного плана предусмотрены предметы 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 по 3 часа – математика; 

 по 2 часа – русский язык; 

 по 1 часу – литература, география, биология, английский язык; 

 по 0,5 часа – история, обществознание. 

Организация  внеурочной деятельности обучающихся 5-х  классов  

          Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 
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Основные задачи: 

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным видам деятельности;  

- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной деятельности;  

- формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

- развитие опыта  общения, взаимодействия, сотрудничества.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  второго поколения, 

с учётом пожеланий родителей и интересов обучающихся в школе реализуются   программы  внеурочной деятельности 

по следующим направлениям: 

Направления Количество часов в неделю Всего часов 

5-е классы 

Духовно-нравственное 2 2 

Общеинтеллектуальное  2 2 

Общекультурное 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Социальное (Основы безопасного движения) 2 2 

Всего: 10 10 

Образовательная региональная программа непрерывного образования «Основы безопасного движения» в 5 классах 

реализуются в рамках внеурочной деятельности по 1 часу. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного  общего образования. 

Занятия внеурочной деятельностью проводятся в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, соревнования, проектная деятельность. 

Учебные планы для 6-9 классов ориентированы на пятилетний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Федеральный компонент соответствует БУПу-2004. 
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Федеральный компонент представлен 17 предметами учебного плана. На изучение учебного предмета «Русский 

язык» в 6-8 классах отводится по 3 часа, в 9 классе 2 часа в неделю. Учебный предмет «Литература» в 6-8 классах 

ведется по 2 часа в неделю, в 9-х классах по 3 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Английский язык» в 6-9 

классах отведено по 3 часа в неделю. В 6-9 классах на преподавание учебного предмета «Математика» отводится по 5 

часов в неделю. На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе отводится  1 час в неделю, в 9-х 

классах  2 часа в неделю. На изучение учебного предмета «История» в 6-9 классах отводится по 2 часа в неделю. В 6-9 

классах на преподавание учебного предмета «Обществознание» отводится по 1 часу в неделю. На изучение учебного 

предмета «География» в 6 классе 1 час в неделю, в 7-9 классах  по 2 часа в неделю.  На изучение учебного предмета 

«Физика» в 7-9 классах отводится по 2 часа в неделю.На изучение учебного предмета «Химия» в 8-9 классах отводится 

по 2 часа в неделю.  Учебный предмет «Биология» в 6 классе ведется по 1 часу в неделю, в 7-9  классах по 2 часа в 

неделю.  На изучение учебного предмета «Музыка» в 6-8 классах отводится по 1 часу в неделю. На изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» в 6-7 и 9 классах отводится по 1 часу в неделю.  Учебный предмет «Технология» 

изучается в 6-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю. На изучение учебного предмета «Физическая 

культура» в 6-9 классах отводится по 3 часа в неделю. В 6 и 7 классах в рамках школьного компонента добавлены часы 

на изучение русского языка по 3 часа в 6 классах и 1 час в 7 классе. В 6,7,9 классах школьный компонент учебного плана 

представлен  предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Экология» 

введен в учебный план в 6,8 классах по 1 часу с целью формирования у обучающихся представлений о единстве и 

системности материального мира. Отличительной особенностью данного предмета является  сосредоточенность 

учебного курса не на отдельных областях естественнонаучных знаний, а на создании картины  целостности  мира с 

опорой на наиболее общие понятия, применимые как к живой, так и к неживой природе. Учебное содержание курса 

представлено блоками знаний, построенными на сравнении объектов живой и неживой природы. Большая часть курса 

основана на краеведческом материале и практических занятиях в природе. В 7-8 классах по 1 часу школьного 

компонента добавлено на групповые занятия. Для  организации предпрофильной подготовки в учебный план для 

обучающихся 9-го класса включены 1 групповое занятие по 1 часу и 2 элективных курса по 0,5 часа.Образовательная 

региональная программа непрерывного образования «Основы безопасного движения» в 6-9 классах реализуются в 

рамках внеурочной деятельности по 1 часу. Учебный план  индивидуального обучения на дому для обучающегося 8 

класса ориентирован на пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования. В рамках 

учебного плана предусмотрены предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования: 3 часа – математика;2 часа - русский язык; 1 час – литература, английский язык, физика; 
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0.5 часа - биология, история, география, обществознание. Обучение организовано как в очной, так и в дистанционной 

форме. Дополнительно организованы курсы по выбору обучающегося в рамках регионального проекта «Дистанционное 

обучение детей - инвалидов».  

                                  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3 

на  2016-2017 учебный год 

Основное общее образование 

 (составлено  на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5а,б 

Федеральный компонент 

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 5 

Общественно-научные предметы История 2 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные предметы Биология 1 

Искусство ИЗО 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

3 

Итого 28 
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Школьный компонент 

Обязательные учебные предметы 

ОБЖ 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 29 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3 

на  2016-2017 учебный год 

Основное общее образование 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                      

№ 1312 от 09.03.2004 года с изменениями) 

Учебные предметы Количество часов 

 6а,б 7а,б 8а,б 9 

Русский язык 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык  (английский язык) 3 3 3 3 

Математика  5 5 5 5 

Информатика и ИКТ - - 1 2 

История  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Физика  - 2 2 2 

Химия - - 2 2 

Биология 1 2 2 2 

Музыка 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 - 1 

Технология 2 2 1 - 
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Основы безопасности жизнедеятельности - - 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО: 25 29 31 30 

Школьный  компонент 5 3 2 3 

Учебные предметы 5 2 1 1 

Русский язык 3 1 - - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 - 1 

Экология 1  1  

Групповые занятия:  1 1 1 

Элективные курсы    1 

Предельно допустимая нагрузка при (5-

дневной учебной неделе) 

30 32 33 33 

 

X. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются 

преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться общеобразовательным 

учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 
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деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования. 

Цели программы: 

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

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе 

сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся; 

— соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

— системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; 

— непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 

— вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 
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— рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

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

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 



 119 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

10.1. Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-ности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению 

образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
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соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия 

образовательных организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10.2.Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использованием 

надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
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современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

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

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического 

развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 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. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление 

об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных 

и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

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

Информационное обеспечение 
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Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность 

и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

10.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной 

ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса. 
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ХI. Ресурсное обеспечение 

11.1. Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных 

основной образовательной программой образовательного учреждения. 

Деятельность педагогических работников регламентируется должностными инструкциями.  

Педагогический коллектив школы стабильный, обладающий высоким уровнем профессионализма. Сведения о 

количестве педагогических и руководящих работников: 

 Количество фактически работающих, 

 учитываются находящиеся в  д/отп.,  совместители  указываются  

внизу, в отдельной строке 

Количество руководящихработников 5 

Количество учителей  27 

Количество других педагогическихработников 

(соц. педагог, педагог-организатор и другие)  

Психолог-1 

Итого  29 

Количество работающих 

по совместительству (внешнему) 

Нет 

Количество непедагогических работников  

Находящиеся в д/о 1 

Педагогическое:  _____30___чел. 

В т. числе 

-    высшее:  __30_______ чел. 

-    среднее специальное:   __________ чел. 

-    неполное высшее:   __________ чел. 

Сведения о работающих педагогах и руководителях по возрасту по форме (без совместителей;  находящиеся  в  д/о 

учитываются): 

до 30 лет   ____нет_____ чел. 

до 35 лет   ___нет______ чел. 
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до  40 лет  ______9___ чел. 

до 45 лет   _____нет____ чел. 

до 50 лет  ______10___ чел. 

до 55 лет   _____4____ чел. 

до 60 лет  _______6__ чел. 

свыше 60 лет   _____1_____ чел. 

Средний возраст педагогов -49 

Сведения о молодых специалистах по форме  (молодой  специалист – со  стажем  до  5  лет)- нет 

Сведения о количестве педагогических работников пенсионного возраста- 4 

Сведения о количестве педагогических  работников, находящихся в декретном отпуске- 1 

Сведения о количестве лиц, находящихся в льготном отпуске до 1 года- нет 

Учеба на курсах повышения квалификации. 

Ф. И. О. где дата Тема 

Филипенко Н. 

Б. 

ГОАУ ДПО 

АОИРО 

24.03-27.03.2014 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ (русский 

язык)» 

Зарубина Ж.П. ГОАУ ДПО 

АОИРО 

17.03-20.03.2014 «Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ (математика)»  

Григорьева 

О.Г. 

ГОАУ ДПО 

АОИРО 

17.03-20.03.2014 «Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ (математика)» 

Банных Т.В. ГОАУ ДПО 

АОИРО 

03.03-07.03.2014 «Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ (математика)» 

Тимошенко 

Л.М. 

ГОАУ ДПО 

АОИРО 

28.01-06.02.2014 « Организация образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС» 

Тюрина Ю.А. ГОАУ ДПО 

АОИРО 

09.12-14.12.2013 « Специфика образовательного процесса при реализации 

прорамм7-8 видов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Костырина ГОАУ ДПО 09.12-14.12.2013 « Специфика образовательного процесса при реализации 
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О.П. АОИРО прорамм7-8 видов для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Елизарова В.П. ГОАУ ДПО 

АОИРО 

02.12-07.12.2013 « Новое в технологии подготовки к итоговой аттестации» 

 

Педагогический коллектив школы стабильный, обладающий высоким уровнем профессионализма. В их числе 

 2 педагога - победители ПНПО «Лучшие учителя России»; 

 2 педагогов -  Почетная грамота Министерства  образования  Российской Федерации; 

 3 педагогов – Почетная грамота Министерства образования Амурской области; 

 25 педагогов – Почетная грамота КОДМ;  

 8 человек – Почетная грамота главы Администрации г. Белогорск;  

 6 человек – Почетная грамота городского Совета Народных депутатов; 

 2 человека получили Благодарственные письма законодательного собрания Амурской области; 

 1 человек имеет знак «Почетный работник образования»; 

 5 человек имеют звание «Ветеран труда». 

Таблица:оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетентности педагога Характеристики компетентностей Показатели оценки 

компетентности 

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 

— умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 
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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 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны 

у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 
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потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

- умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию других 

позиций, точек зрения  

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. 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 

— ориентация в 

основных сферах 

материальной и 



 129 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

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; 

— не стремится 

избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 
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1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. 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 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и благодаря 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 
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обучающихся этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 
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— ориентация в 

культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением 

его практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах Обеспечивает возможность эффективного — знание нормативных 
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преподавания усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

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 осуществить 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 
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индивидуальных 

особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий предполагает 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно-
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непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 

V. 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 педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

— 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 
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готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 
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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 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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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 потребности других участников 

образовательного процесса, 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 и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового 

материала в систему уже освоенных знаний или 

умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

знаний обучающихся; 

— 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 

— знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 
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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 

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 
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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 

современных средств и систем 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 
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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 

11.2. Научно-методическое обеспечение. 

        Таблица: обеспеченности учебниками учащихся  МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 

Класс                           Наименование Кол-во 

обучающихся 

Количество 

школьных 

учебников 

% 

обеспеченности 

1а Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.  

 Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. УМК «Перспектива» 

32 32 100 

1а Дорофеев В.Г. Математика. УМК «Перспектива» 32 32 100 
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1а Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение УМК «Перспектива» 

32 32 100 

1а Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир УМК «Перспектива» 

32 32 100 

1б Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Канакина 

Т.А.  Русский язык 

УМК «Школа России» 

31 31 100 

1б Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Литературное чтение УМК 

«Школа России» 

31 31 100 

1б Моро М.И., Волкова С.И. Математика 

УМК «Школа России» 

31 31 100 

1б Плешаков А.А. Окружающий мир УМК «Школа России» 31 31 100 

2 Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., 

Бабушкина Т.В. УМК «Перспектива» 

36 36 100 

2 Дорофеев В.Г. Математика. УМК «Перспектива» 36 36 100 

2 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение УМК «Перспектива» 

36 36 100 

2 Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир УМК «Перспектива» 

36 36 100 

2 Кузовлев В.П. , Лапа Н.М.  Английский язык 36 36 100 

3 Канакина Т. А Русский язык УМК «Школа России» 39 39 100 

3 Климанова  А.А., Горецкий В.Г., Литературное чтение  УМК 

«Школа России» 

39 39 100 

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   Математика 

УМК «Школа России» 

39 39 100 

3 Плешаков А.А.  Окружающий мир УМК «Школа России» 39 39 100 

3 Кузовлев В.П. , Лапа Н.М.  Английский язык 39 39 100 
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4 Канакина Т.А.  Русский язык УМК «Школа России» 47 47 100 

4 Климанова  Л.Ф., Горецкий В.Г., Литературное чтение УМК 

«Школа России» 

47 47 100 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   Математика 

УМК «Школа России» 

47 47 100 

4 Плешаков А.А., Окружающий мир УМК «Школа России» 47 47 100 

4 Кузовлев В.П. , Лапа Н.М.  Английский язык 47 47 100 

4 Основы светской этики под ред. Данилюк 47 47 100 

5 Разумовская М.М., Лекант П.А.  Русский язык 45 45 100 

5 Снежневская М.А., Хренова О.М., Кац Э.Э. / Под ред. 

Беленького Г.И. Литература 

45 45 100 

5 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык 

45 45 100 

5 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др.  

Математика 

45 45 100 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  История Древнего 

мира 

45 45 100 

5 Пакулова В.М., Иванова Н.В.  Природоведение 45 45 100 

5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

45 45 100 

6 Разумовская М.М Русский язык   49 49 100 

6 Снежневская М.А., Хренова О.М. / Под ред.  

Беленького Г.И. Литература 

49 49 100 

6 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык 

49 49 100 

6 Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и др.  

Математика 

49 49 100 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История Средних веков 49 49 100 
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6 Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание 

49 25 50 

6 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России 49 49 100 

6 Дронова В.П., Савельева Л.Е.  География. Землеведение 49 49 100 

6 Пасечник В.В.  Биология 49 49 100 

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

49 49 100 

7 Разумовская М.М.и др.  Русский язык 

 

56 56 100 

7 Беленький Г.И., Демидова Н.А., Колокольцев Е.Н. и др. / Под 

ред. Беленького Г.И. Литература 

56 27 50 

7 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык 

56 56 100 

7 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 56 56 100 

7 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России 56 56 100 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  Всеобщая 

история. История нового времени 

56 56 100 

7 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 

56 56 50 

7 Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А.  География 

(материки, океаны, народы и страны) 

56 56 100 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология 56 56 100 

7 Перышкин А.В.  Физика 56 56 100 

7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

56 27 50 

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра 39 39 100 

8 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 39 39 100 

8 Тростенцова Л.А. , Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.  39 39 100 
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Русский язык 

8 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык 

39 39 100 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  Всеобщая 

история. История нового времени 

39 39 100 

8 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др.  

Обществознание 

39 39 100 

8 Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России 39 39 100 

8 Дронов В.П, Баринова И.И.  и др. География России: природа, 

население, хозяйство 

29 14 50 

8 Баринова И.И. География России. Природа 10 5 50 

8 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология 29 29 100 

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. Человек 10 5 50 

8 Перышкин А.В.  Физика 29 29 100 

8 Пурышева Н.С., Важевская Н.Е., Исаев Д.А. Физика 10 5 50 

8 Габриелян О.С.  Химия 29 29 100 

8 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 10 100 

8 Беленький Г.И.  Литература 39 19 50 

8 Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ 39 19 50 

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

39 19 50 

9 Беленький Г.И., Красновский Э.А., Леонов С.А. и др. 

 / Под ред. Беленького Г.И. Литература 

67 33 50 

9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 67 67 100 

9 Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ 67 33 50 

9 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык 

67 67 100 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др.  Алгебра 67 33 50 
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9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  Всеобщая история. 

Новейшая история 
67 

67 100 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России 67 33 50 

9 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др.  

Обществознание 
67 

67 100 

9 Дронов В.П, Баринова И.И.  и др. География России: 

хозяйство и географические районы 
44 

22 50 

9 Дронов В.П, В.Я. Ром    География России: население и 

хозяйство 
23 

23 100 

9 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  Биология 44 44 100 

9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. и др. Биология. Общие 

закономерности 
23 

23 100 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика 44 44 100 

9 Пурышева Н.С., Важевская Н.Е., Исаев Д.А. Физика 23 23 100 

9 Габриелян О.С.  Химия 44 44 100 

9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 23 23 100 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
44 

22 50 

10 Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  Русский язык 

(базовый уровень) 
17 

17 100 

10 Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык   23 23 100 

10 Беленький Г.И., Лысый Ю.И., Воронин Л.Б. и др.  Литература 

(базовый уровень) 
40 

40 100 

10 
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык (базовый уровень) 
40 

40 100 

10 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.  Алгебра и 

начала математического анализа (базовый уровень) 
17 

17 100 

10 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М. и др. Алгебра и начала 23 23 100 
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анализа 

10 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 
40 

40 100 

10 Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 40 20 50 

10 Боголюбов Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 40 40 100 

10 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый 

уровень) 
17 

17 100 

10 Пурышева Н.С., Важевская Н.Е., Исаев Д.А. Физика 23 25 100 

10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г.  Химия (базовый уровень) 17 17 100 

10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 23 23 100 

10 Левандовский  А.А. История России 40 40 100 

10 Борисов Н.С. История России 40 40 100 

10 Уколова В.И. Ревкин А.В. Всеобщая история 40 40 100 

10 Максаковский В.П. География 40 40 100 

10 Каменский А.А. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 17 17 100 

10 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 23 23 100 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
40 

20 50 

11 Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык   25 13 50 

11 Михайлов О.Н.,  Шайтанов И.Ю. под ред.  Журавлева В.П.  

Литература  
25 

13 50 

11 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык (базовый уровень) 
35 

35 100 

11 Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др.  Алгебра и 

начала математического анализа (базовый уровень) 
10  

10 100 

11 Колмогоров А.Н., Абрамов А.М. и др. Алгебра и начала 

анализа 
25 

12 50 

11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 35 35 100 
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(базовый и профильный уровни) 

11 Боголюбов Л.Н. Обществознание (базовый уровень) 35 17 50 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый 

уровень) 
10 

10 100 

11 Габриелян О.С., Остроумов И.Г.  Химия (базовый уровень) 10 10 100 

11 Каменский А.А. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 10 10 100 

11 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 25 13 50 

11 Алексашкин Л.Н. , Данилов А.А., Косулина Л.Г. История.  35 17 50 

11 Алексашкин Л.Н., Головина В.А. История 35 17 50 

11 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. История России   35 17 50 

11 Максаковский В.П. География 35 35 100 

11 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 25 13 50 

12 Власенкова А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык   12 6 50 

12 Пурышева Н.С., Важевская Н.Е., Исаев Д.А. Физика 12 6 50 

12 Михайлов О.Н.,  Шайтанов И.Ю. под ред.  Журавлева В.П.  

Литература  
12 

6 50 

12 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык (базовый уровень) 
12 

12 100 

12 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия 

(базовый и профильный уровни) 
12 

12 100 

12 Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) 12 6 50 

12 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 12 6 50 

    87 

Медиатека МАОУ «Школа №3 города Белогорск» включая электронные приложения к учебникам. 
№ п/п класс                       название Количество 

           Начальное общее образование  

                                    Школа России  

1 1 Канакина В.П. Русский язык 50 
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2 1 Моро М.И. Математика 14 

3 1 Горецкий В.Г. Обучение грамоте 36 

4 2 Канакина В.П. Русский язык 55 

5 2 Моро М.И. Математика 55 

6 2 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 57 

7 2 Плешаков А.А. Окружающий мир 56 

8 3 Канакина В.П. Русский язык 45 

9 3 Моро. М.И. Математика 45 

10 3 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 30 

11 3 Плешаков А.А. Окружающий мир 45 

12 4 Канакина В.П. Русский язык 15 

13 4 Моро М.И. Математика 35 

14 4 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 

15 4 Плешаков А.А. Окружающий мир 35 

16 4 Кузовлев Е.В. Английский язык 45 

                       Перспектива  

17 1 Климанова Л.Ф. Русский язык 48 

18 1 Климанова Л.Ф. Азбука 45 

19 1 Плешаков А.А. Окружающий мир 45 

20 1 Роговцева Н.И. Технология 16 

21 1 Дорофеев Г.В. Математика 16 

22 2 Климанова Л.Ф. Русский язык 24 

23 2 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 26 

24 2 Дорофеев В.Г. Математика 24 

25 2 Плешаков А.А. Окружающий мир 34 

26 2 Кузовлев Е.В. Английский язык 65 

27 3 Дорофеев В.Г. Математика 35 

28 3 Плешаков А.А. Окружающий мир 17 
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29 3 Кузовлев Е.В. Английский язык 10                     

1027 

             Методические пособия  

1.  3-4 Математика 3-4кл. Дидактический и раздаточный материал. 1 

2.  4 Пособие к учебнику Моро М.И. Математика  1         

3.  4 Поурочное планирование. Литературное чтение 1 

4.  4 Поурочное планирование. Русский язык 1 

5.  3-4 Литературное чтение. Поурочные планы 1 

6.  3-4 Окружающий мир. Поурочные планы 1 

7.  3-4 Математика. Поурочные планы 1 

8.  3-4 Русский язык. Поурочные планы 1 

9.   Развитие ребенка 1 

10.   Фестиваль «открытый урок»- 2006/2007 уч.г. 5 

11.   Фестиваль «открытый урок»- 2008/2009 уч.г. 4 

12.   Фестиваль «открытый урок»- 2011/2012 уч.г. 3 

13.  1-2 Контрольно-измерительные материалы 1-2 класс.  Промежуточный  и 

итоговый контроль 

1 

14.  3 Поурочное планирование. Русский язык 1 

15.  3-4 Проверка знаний «Математика» 3-4 класс 1 

16.  3-4 «Русский язык» 3 – 4 класс автор Зеленина 1 

17.  1 Поурочное планирование. Русский язык 1 

18.  1 Поурочное планирование. Литературное чтение 1 

19.  1 Поурочное планирование. Окружающий мир 1 

20.  1 Поурочное планирование. Математика 1 

21.  1 Поурочное планирование. Труд 1   30 

               Основное общее образование  

1.  5 Смирнов А.Т.  ОБЖ 50 
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2.  5 Кузовлев Е.В. Английский язык 50 

3.  5 Бунимович Е.А. Математика 50 

4.  6 Смирнов А.Т.  ОБЖ 45 

5.  6 Кузовлев Е. В. Английский язык 60 

6.  6 Бунимович Е.А. Математика 35 

7.  7 Кузовлев Е.В. Английский язык 50 

8.  

 

8 Кузовлев Е.В. Английский язык 70 

9.  8 Рудзитис Г.Е. Химия  2 

10.  8 Сонин Н.И. Биология. Человек 5 

11.  9 Кузовлев Е.В. Английский язык 50             

12.  9 Рудзитис Г.Е. Химия  2 

13.  9 Мамонтов С.Г. Биология. Общие закономерности. 2   471 

  Среднее общее образование  

1.  10 Мякишев Г.Я. Физика  1 

2.  11 Мякишев Г.Я. Физика  1 

3.  10 Рудзитис Г.Е. Химия  2 

4.  11 Рудзитис Г.Е. Химия  2 

5.  10-11 Сивоглазов В.И. Общая биология 1    7 

Методические мультимедийные пособия 

1.   Шедевры русской живописи 1 

2.  

 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 1 

3.   Эрмитаж. Искусство Западной Европы 1 

4.  5-11 Экологическое образование. 5-11кл. 1 

5.   Химия для всех. Решение задач 1 

6.  10-11 Уроки географии 10-11кл. 2 

7.   География. Наш дом-Земля. Материки, океаны, народы, страны 1 
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8.   Экономическая и социальная география мира 1 

9.  6-10 География 6-10кл. Библиотека электронных наглядных пособий 2 

10.   Конкурс ОУ, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы 

1 

11.   Семинар «Краеведение» 1 

12.   Завуч №1-4 2013г. 1 

13.   Завуч №5-8 2013г 1 

14.   Завуч начальной школы №1-4 2013г. 1 

15.   Завуч начальной школы №5-8 2013г. 1 

16.   Воспитание школьников №2 2013г. 2 

17.   Классный руководитель 2 

18.   Современный урок 2009г. 1 

19.   Школьная программа на экране. Горе от ума, Бесприданница и др. 1 

20.   Пушкин А.С. в зеркале двух столетий 2 

21.   От средневековья  до наших дней. Энциклопедия 1 

22.   История древних цивилизаций 1 

23.   Птицы средней полосы России 1 

24.   Планировщик садового участка 1 

25.   Растительный и животный мир 1 

26.  7 Урок географического краеведения «Естественные и антропогенные 

экосистемы»7кл. 

1 

27.  7 Урок географического краеведения «Типы лесов Дальнего 

Востока»7кл. 

1 

28.   Презентация к уроку литературного краеведения «История освоения 

Приамурья» 

1 

29.   Проект рукописного журнала «Тропа к Арсеньеву» 1 

30.   Экскурсия в областной археологический музей 1 

31.   Деревянное зодчество 1 
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32.   Мой город родной, мой Благовещенск 1 

33.   Безопасность на улицах и дорогах 1 

34.   Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ. Чрезвычайные 

приключения Юли и Ромы в 2-х частях. 

3 

35.  5-6 Русская литература 9кл. Видеоуроки 2 

36.  5-6 Русский язык. Морфология. Орфография. 5-6кл. 1 

37.  5-6 Уроки русского языка 5-6 классы с применением интерактивных 

технологий. Издательство «Планета» 

1 

38.   Репетитор. Русский язык. 1 

39.  5-7 Русский язык. 5-7 классы. Дидактический и раздаточный материал. 

Издательство «Учитель». 

1 

40.  8-9 Русский язык. 8-9 классы. Дидактический раздаточный материал. 

Издательство «Учитель». 

1 

41.   Интерактивное пособие «Как правильно говорить по-русски?». 

Издательский дом «Равновесие». 

1 

42.  5-11 Обучение сочинениям. Развитие речи. 5-11 классы. Издательство 

«Учитель». 

1 

43.   Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ. Русский язык. издательство 

«Экзамен». 

1 

44.   Л. Алиева, Т.Торкунова. Литература для поступающих в вузы. 

Издательство «Айрис». 

1 

45.  7-11 Уроки алгебры. Функции: графики и свойства. 7-11кл. 1 

46.  7-9 Уроки геометрии 7-9кл. 1 

47.  9-11 Уроки алгебры. Тригонометрия с применением информационных 

технологий.  9-11кл. 

1 

48.  7-11 Физика. Практикум. 1 

49.   Физика в школе. Работа. Мощность. Энергия. 1 

50.   Гравитация. Закон сохранения энергии. 1 
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51.   Физика в школе. Оптические явления. 1 

52.   Физика в школе. Колебания и волны. 1 

53.   Полный интерактивный курс физики. Под редакцией С. М. Козела. 1 

54.   Живая физика. Живая геометрия. 1 

55.  5-9 Биология. Часть1 1 

56.  5-9 Биология. Часть2 1 

57.  6 Физическая карта мира. 1 

58.  6 Интерактивная модель Солнечной системы. 1 

59.  6 Земля во Вселенной. 1 

60.  6 План и карта. 1 

61.  6 Литосфера. 1 

62.  6 Гидросфера. 1 

63.  7 Физическая карта мира. 1 

64.  7 Великие географические открытия. 1 

65.  7 Строение земной коры и полезные ископаемые мира. 1 

66.  7 Природные зоны мира. 1 

67.  7 Зоогеографическая карта мира. 1 

68.  7 Климатические пояса и области мира. 1 

69.  7 Карта океанов. 1 

70.  7 Почвенная карта мира. 1 

71.  7 Арктика. 1 

72.  7 Антарктика. 1 

73.  7 Африка. Физическая карта. 1 

74.  7 Африка. Политическая карта. 1 

75.  7 Южная Америка. Физическая карта. 1 

76.  7 Южная Америка. Политическая карта. 1 

77.  7 Северная Америка. Физическая карта. 1 

78.  7 Северная Америка. Политическая карта. 1 
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79.  7 Евразия. Физическая карта. 1 

80.  7 Евразия. Политическая карта. 1 

81.  8 Физическая карта России. 1 

82.  8 Политико-административная карта России. 1 

83.  8 Географическое положение России. 1 

84.  8 Геологическая карта России. 1 

85.  8 Тектоника и минеральные ресурсы России. 1 

86.  8 Климатическая карта России. 1 

87.  8 Агроклиматические ресурсы России. 1 

88.  8 Водные ресурсы России. 1 

89.  8 Земельные ресурсы России. 1 

90.  8 Почвенная карта России. 1 

91.  8 Растительность России. 1 

92.  8 Природные зоны России. 1 

93.  8 Экологические проблемы России. 1 

94.  8 Народы России. 1 

95.  8 Плотность населения России. 1 

96.  8 Агропромышленный комплекс России. 1 

97.  9 Топливная промышленность России. 1 

98.  9 Электроэнергетика России. 1 

99.  9 Машиностроение и металлообработка России. 1 

100.  9 Чёрная и цветная металлургия России. 1 

101.  9 Химическая промышленность России. 1 

102.  9 Лесная промышленность России. 1 

103.  9 Транспорт России. 1 

104.  9 Центральная Россия. Социально-экономическая карта. 1 

105.  9 Центральная Россия. Физическая карта. 1 

106.  9 Европейский Север и Северо-Запад России. Социально- 1 
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экономическая карта. 

107.  9 Европейский Север. Физическая карта. 1 

108.  9 Северо-Запад России. Физическая карта. 1 

109.  9 Европейский Юг России. Физическая карта. 1 

110.  9 Европейский Юг России. Социально-экономическая карта. 1 

111.  9 Урал. Физическая карта. 1 

112.  9 Природа среднего Урала. 1 

113.  9 Урал. Социально-экономическая карта. 1 

114.  9 Западная Сибирь. Физическая карта. 1 

115.  9 Западная Сибирь. Социально-экономическая карта. 1 

116.  9 Восточная Сибирь. Физическая карта. 1 

117.  9 Дальний Восток. Физическая карта. 1 

118.  9 Социально-экономическая карта России. 1 

119.  8-9 Центральная Россия. Социально-экономическая карта 1 

120.  9 Центральная Россия. Физическая карта. 1 

121.  10-11 Политическая карта мира 1 

122.  10-11 Европа. Физическая карта 1 

123.  10-11 Зарубежная Европа. 1 

124.  10-11 Уроки химии 1   131 

Учебно-методические комплекты для дистанционного обучения 

1.  Перволого  Интегрированная творческая среда 2 

2.  Логомиры. Интегрированная творческая среда 2 

3.  Живая физика. Виртуальный конструктор. 1 

4.  Россия с древнейших времен до современности 1 

5.  Школьная геоинформационная система. Гис-оболочка 1 

6.  Цифровые географические карты 1 

7.  Коллекция космических снимков России 1      9 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  
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1.  9 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 9кл. 1 

2.  10-11 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки алгебры 10-11 кл. 1 

3.  10 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 10 кл. 1 

4.  11 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики 11 кл. 1 

5.  6 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 6 кл. 1 

6.  7 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 7 кл. 1 

7.  8 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки  географии 8 кл. 1 

8.  9 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 9 кл. 1 

9.  10 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки  географии 10 кл. 1 

10.  8 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 8 кл. 1 

11.  9 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 9 кл. 1 

12.  10 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 10 кл. 1 

13.  11 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 11 кл. 1 

14.  5 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 5 

класс. 

 

1 

15.  8-9 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 8-9 

классы. 

 

1 

16.  5-6 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 5-6 кл 

 

1 

17.  7-8 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 7-8 

классы. 

 

1 

18.  9 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 9 класс. 

 

1 

19.  10 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 10 

класс. 

1 
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20.  11 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы. 11 

класс. 

 

1 

21.   Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по литературе. 

 

1        21 

Итого: 1696 

 

 

11.3. Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская 

энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – «Атлас тела человека», «Мир природы» (Наглядное 

пособие по естествознанию для младших школьников), игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, 

включающий учебную и художественную литературу). 

  11.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 
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— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную 

деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать 

использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного 

учреждения с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
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— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

XII. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
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оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

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

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного 

общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

XIII. Сведения о материально- технической  базе  и ее состоянии      

      Карточка-паспорт МАОУ «Школа №3 города Белогорск» 

 

№ Наименование муниципального образования МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

 

1.  Полное наименование учреждения муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 города Белогорск» 

2.  Юридический адрес учреждения ул. 50 лет Комсомола, д. №35 А,  г. 

Белогорск, Амурская область, 

Россия, 676852 

3.  Срок действия лицензии (дата окончания действия) Бессрочная 

4.  Проектная мощность  здания / предельная наполняемость по лицензии 520 человек 

5.  Численность обучающихся / воспитанников  390 человек 

6.  Общая численность работников /численность педагогических работников  39 человек 

7.  Количество зданий  (наименование), этажность, год постройки каждого здания Трехэтажное здание школы, год 

постройки 1962 

8.  Площадь зданий (по каждому объекту)  /  соответствие нормативу 2467,6 м² 
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9.  Площадь территории (кв.м) 9000 м² 

10.  Характеристика строительных конструкций здания и их техническое состояние 

(стены, кровля, перекрытия, полы, окна  и  т.д.) 

Стены – кирпич, кровля – шифер, 

полы - дерево, окна –пластик, дерево 

11.  Наличие:  

12.   отопления (централизованное, от котельной, печное и  т.д.) Централизованное 

13.  холодного  водоснабжения (централизованное, скважина, привозное и т. д.) Централизованное 

14.   горячего  водоснабжения (централизованное, водонагреватели и т.д.) Водонагреватели 

15.   канализации (централизованная, септик, теплый туалет,  наружный и т.д.) Централизованная, септик, теплый 

туалет 

16.  спортзала 175,4 м² 

17.  столовой (пищеблок, буфет), соответствие требованиям СанПиН Соответствует требованиям 

СанПиНа 

18.  Соответствие федеральным требованиям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений, % , в т. ч.: 
56% 

19.   комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных 

помещений, % 
62% 

20.  учебно-методическое обеспечение учебного процесса, % 70,2% 

21.   материально-техническое обеспечение учебного процесса, % 47% 

22.   информационное обеспечение учебного процесса,  % 65% 

23.  Подвоз учащихся:  

количество сел, из которых подвозятся дети 

численность подвозимых учащихся 

общее количество автобусов / из них соответствующих ГОСТу  

состояние маршрута 

Отсутствует 

24.  Проблемы: окна, полы, кровля, отмостка, инженерные сети, крыльцо, козырек, 

цоколь и др. 

Необходима замена: 

 окна – 104 шт.;     

 окна -7 шт.  в спортивном зале; 

Ремонт: 
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 крыльцо - 20 м²; 

 отмостка – 220 м²; 

 кровля (каб.20) –  

 козырек (над крыльцом 

центрального входа)    – 1шт.; 

Установка: 

 козырек (над выходами из 

столовой)  – 2шт.; 

 дверь пожарного выхода – 

3шт. 

25.  Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности   проведение бесед об 

эффективном использовании 

энергоресурсов с 

обучающимися и персоналом 

школы  

 установление контроля за 

освещением классных комнат, 

спортзала, столовой, 

коридоров и подсобных 

помещений. 

 приобретение и установка 

энергоэкономичных 

осветительных приборов  

 замена электропроводки в 

учебных кабинетах 

 замена ламп накаливания на 

энергосберегающие 

 осуществление контроля за 
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правильной эксплуатацией и 

состоянием холодильного и 

технологического 

оборудования 

 проведение сверки данных 

приборов учета и счетов 

поставщиков 

 экономичное использование 

водонагревателей (отключение 

в выходные и праздничные 

дни, каникулярное время) 

 осуществление своевременной 

передачи данных показаний 

приборов учёта в 

энергоснабжающую 

организацию 

 

Сведения о здании.  

Основное здание школы, год постройки 1962, 3 этажа. 

Материально-техническая база  - типовая, в том числе учебный корпус насчитывает 500 ученических посадочных 

мест. 

Земельный участок 2467.6кв.м.: 

- столовая S=105.1кв.м. (обеденный зал), S=55,5кв.м. (кухня), посадочных мест - 80, охвачено горячим питанием 540 

человек;  

- лекционный зал S=80 кв.м., расположен на  третьем этаже; 

- библиотека S=60кв.м. расположена на втором этаже, оснащена стеллажами и библиотечной мебелью и подсобным 

помещением (для хранения книг); 



 166 

- спортивный зал S= 200 кв.м. (игровой зал), снарядная при спортивном зале, комната для инструктора, раздевалка для 

девочек и мальчиков, имеется малый спортивный зал; 

- 2 туалетных комнаты  для девочек;  

- туалетная комната для мальчиков. 

Во дворе школы разбиты спортивные площадки: футбольная площадка, волейбольная площадка, баскетбольная 

площадка, беговая дорожка длиной 60 м,  стадиона нет. 

Медпункт S=32.9 кв.м. состоит из процедурной комнаты, приемной. Имеет один вход. Оснащён оборудованием и 

инвентарем: письменный стол, стулья, кушетка, шкафы канцелярские, шкаф аптечный, два медицинских столика со 

стеклянной крышкой, холодильник, умывальная раковина с подведенным горячим водоснабжением, весы, ростомер, 

термосумка, бактериацидная лампа, динамометр, тонометр, биксы, жгуты, шприцы, медикаменты. 

Имеется кабинет психолога и социального педагога. 

 

Количество кабинетов и лабораторий, имеющих комплексно-методическое обеспечение занятий: 

Кабинет, № Технические средства 

4 Автоматизированное рабочее место, интерактивная приставка  

5 Автоматизированное рабочее место, интерактивная доска 

6 Автоматизированное рабочее место 

7  Автоматизированное рабочее место, место для проведения занятий по ПДД (информационные 

стенды, макет дороги с перекрёстком, методические разработки, игры) 

8 (информатика) Автоматизированное рабочее место учителя, 13 компьютеров   

9(математика) Автоматизированное рабочее место 

10 (русский язык) Автоматизированное рабочее место 
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11(история)  Автоматизированное рабочее место, интерактивная доска 

12(математика) Автоматизированное рабочее место 

13 (русский язык) Автоматизированное рабочее место 

14 (английский язык) Автоматизированное рабочее место 

15 (английский язык) Автоматизированное рабочее место 

16 (физика) Автоматизированное рабочее место, лаборатория 

17 (география) Автоматизированное рабочее место 

18 (основы 

безопасности 

жизнедеятельности) 

 Информационные стенды 

19 (химия) Автоматизированное рабочее место, лаборатория 

20 (технология) Информационные стенды 

21 (лекционный) Проектор  

Выводы о соответствии учебно-материальной базы образовательного учреждения реализуемым образовательным 

программам: 

    наличие учебных кабинетов, лабораторий и оборудования в них соответствует необходимому количеству учебных 

кабинетов для проведения занятий в соответствии с расписанием уроков, индивидуально-групповых и элективных 

занятий, и занятий по внеурочной деятельности; 

    школа развивается  в соответствии с современными требованиями к оснащению  образовательных учреждений,  

ежегодно пополняется материально-техническая база, которая соответствует целям и задачам  образовательного 

процесса. 
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