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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеталдинская средняя общеобразовательная школа» (далее - ООП ООО)  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — ФГОС 

ООО), учебно-методического комплекса, с учетом образовательных потребностей 

и запросов участников образовательного процесса.  

Она определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования и направлена на 

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

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

Основная образовательная программа основного общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 20% от общего объема основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цель ООП ООО: достижение выпускниками планируемых результатов: 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 обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Задачи реализации ООП ООО: 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установить требования 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, 
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но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 выявлять и развивать способности обучающихся через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организовывать  интеллектуальные и творческие соревнования, 

научно-техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность; 

 включать обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранять и укреплять  физическое, психологическое и социальное 

здоровье обучающихся, обеспечивать их безопасность. 

 

        Принципы и подходы к формированию основной образовательной  

программы основного общего образования и состава участников образовательных 

отношений составлена с учѐтом особенностей и традиций, предоставляющих 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

       В основе реализации ООП ООО 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 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 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; 

  учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
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деятельности и форм общения при построении образовательной деятельности 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с 

начальным общим образованием, (в МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

реализация Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования осуществляется с 2012-2013 учебного года), с 

другой стороны, предполагает качественную реализацию программы с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 
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взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со 

стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность в школе осуществляется в формах, отличных от 

классно-урочной, и направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Большеталдинская 

СОШ». 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать очень 

важные задачи: 

3) обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

4) оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

5) улучшить условия для развития ребенка; 

6) учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

7) реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности 

1. учебная направлена на усвоение теоретических знаний и способов 

деятельности в процессе решения учебных задач; 

2. внеучебная направлена на социализацию обучающихся, развитие 

творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Формы организации внеурочной деятельности осуществляются через 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, 

определяющим объѐм, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 
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1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - планируемые результаты) 

образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеталдинская средняя 

общеобразовательная школа» представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

 Планируемые результаты: 

 - обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС система планируемых 

результатов - личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся 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 обучающихся 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. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования к числу 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 
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метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения ООП ООО:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
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возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения ООП ООО: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 
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осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и 

литература" должны отражать: 

Русский язык: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
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изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развѐрнутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; 
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определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространѐнных и нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 
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использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учѐтом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесѐнности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 



18 
 

18 
 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

Родной язык и родная литература 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического,морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;овладение процедурами 

смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Иностранные языки: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 
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3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

Иностранный язык (английский язык): 

1) выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

2) отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

3) использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

4) игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для 

понимания основного содержания воспринимаемого на слух 

текста; 

5)  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления. 

Второй иностранный язык (немецкий язык): 

1) воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество (до 10%) 

неизученных языковых явлений; воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

(до 10%) количество неизученных языковых явлений; 

2) выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

3)  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать 

и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном виде;  

4) читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; выразительно читать 

вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

 

 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история: 
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
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поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в 

пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 

картины мира, их необходимости для решения современных практических 

задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

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

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 



23 
 

23 
 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение  простейшими  способами  представления  и  анализа 

статистических данных;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 
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знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 
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Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
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химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

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

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в 

решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах 

и жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 
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деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно- нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на 

основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, 

литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

Технология 

Технология: 
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 
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2) уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

5) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

7) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта и 

олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития 

и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 
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нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
1) формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  

здорового  образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

2) воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

3) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

4) формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

5) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

6) формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (далее - 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательной 

деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 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, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку 

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. 
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В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

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. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх 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», 
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при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного 

продолжения образования и реально достигаемого большинством 

обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и учащимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования в переводных классах второго уровня обучения (5-8 класс) 

проводится промежуточная аттестация учащихся. Ежегодно решением 

педсовета общеобразовательного учреждения определяется; 

- перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию; - устанавливаются форма и порядок ее проведения.  

        Данное решение утверждается директором общеобразовательного 

учреждения. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в 

форме: 

- итоговой контрольной работы, 
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                - комплексной контрольной работы, - письменных и устных 

экзаменов,     тестирования 

- защиты индивидуального/группового проекта, 

- иных формах, определяемых образовательными программами 

Школы и (или) индивидуальными учебными планами 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за 

исключением 1 класса. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.Обучающиеся 9 класса имеющие 

академическую задолженность, не допускаются к государственной итоговой 

аттестации. 

В следующий класс могут быть переведены Обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность. 

Условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные сроки. 

Родителям (законным представителям) учащегося, не прошедшего 

промежуточную аттестацию, должно быть своевременно (в течение 7 дней 

после проведения Педагогического совета) вручено письменное сообщение 

об академической задолженности и решении Педагогического совета об 

условном переводе учащегося в следующий класс. Копия этого сообщения с 

подписью родителей хранится в личном деле учащегося. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего 

учебного года в сроки, установленные приказом директора; 

Обучающиеся имеют право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 

Школа при организации и проведении промежуточной аттестации 

учащихся обязана создать условия учащимся для ликвидации 

академических задолженностей. 

               Родители (законные представители) учащихся обязаны нести 

ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента 

образования академической задолженности по общеобразовательным 

программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут 

быть: 

- оставлены на повторное обучение, 
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- переведены на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы) в порядке, 

установленном Положением об индивидуальном учебном плане. 

Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по 

заявлению родителей (законных представителей) только при условии 

наличия не ликвидированных в установленные сроки академических 

задолженностей. 

Условия прохождения промежуточной аттестации экстернов 

изложены в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеталдинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение 

обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую 

оценку, а является предметомоценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

      Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 
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2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и 

ближайшего социального окружения, общественнополезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей 

ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

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 обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом 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 осуществляется 

администрацией, учителями-предметниками, классными руководителями 

МБОУ «Большеталдинская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта (в том 

числе учебно-исследовательской работы). 

 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в 

рамках системы промежуточной аттестации.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 



37 
 

37 
 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для описания достижений обучающихся в школе установлены 

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 ометка «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 «хоршо» (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. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового,  целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений,оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

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

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 

основе результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

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 



38 
 

38 
 

и динамику овладения метапредметными действиями и предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга 

включены в портфолио ученика. Основными целями такого включения 

служат: 

 - 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  

деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика; 

 - соображения, связанные с возможным использованием 

обучающимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

В состав портфолио включаются 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. 

 

Отбор работ для портфолио ведѐтся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Государственная итоговая оценка выпускника и еѐ использование при 

переходе от основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку при получении основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты основного 

общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных 

листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; 
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 - оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее -ГИА). 

Педагогический совет МБОУ «Большеталдинская СОШ» 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 аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом сучѐтом 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 аттестата об основном общем образовании 

принимается на заседании педагогического совета школы. 

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 учѐтом: 

- 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 МБОУ «Большеталдинская средняя 

общеобразовательная школа» и педагогов,  отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

2.1.  Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  

включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности и описание содержания и форм организации 

учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. Также в 

содержание программы включено описание взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе, описание 

основных подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение 

обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный 

действий, место и формы развития УУД: образовательные области, учебные 

предметы, внеурочные занятия и т. п.; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в 

основной школе, описание технологии включения развивающих задач как в 

урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
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Цель программы: обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС для, формирования у учащихся основной 

школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

 Задачи программы: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД учащимися, взаимосвязь способов организации 

урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД, в 

том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач в урочную и внеурочную деятельность 

учащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных 

учебных действий. В результате изучения базовых и дополнительных 

учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий в основной школе 

целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных 

- учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

-  средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 
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 - средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры 

общения; 

-  эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД при получении 

основного общего образования в МБОУ «Большеталдинская СОШ» особое 

место занимают учебные ситуации, которые специализированы для 

развития определѐнных УУД. Они строятся на предметном содержании и 

носят надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть 

представлена такими ситуациями, как: 

ситуация-проблема -прототип реальной проблемы,которая требует 

оперативногорешения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация  -прототип  реальной  ситуации,которая  включается  

вкачестве    факта    в    лекционный    материал    (визуальная    образная    

ситуация, представленная средствами    ИКТ,    вырабатывает    умение    

визуализироватьинформацию для нахождения более простого способа еѐ 

решения); 

ситуация-оценка -прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемымрешением, которое следует оценить и предложить своѐ 

адекватное решение; 

ситуация-тренинг -прототип стандартной или другой 

ситуации(тренинг,возможно проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 

решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе, 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учѐт позиции партнѐра; 

 - на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного 

содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры; 
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- групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения 

задач; 

- задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

- задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

- задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

- задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на рефлексию; 

         - на ориентировку в ситуации; 

                       - на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на оценивание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в образовательной деятельности системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных 

учебных действий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

школе не является уделом отдельных предметов, а становится 

обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, имеющую 

следующие особенности: 
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- цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая 

деятельность должна быть направлена не только на повышение 

компетентности подростков в предметной области определѐнных учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 

организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои 

потребности в общении со значимыми, референтными группами 

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

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые 

способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или 

иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно 

учесть следующие моменты: 

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для 

ученика и совпадать с кругом интереса учителя; 

- необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть 

проблемы, иначе весь ход поиска еѐ решения будет бессмыслен, 

даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно правильно; 

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования 

должна строиться на взаимоответственности учителя и ученика 

друг перед другом и взаимопомощи; 

- раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то 

новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как 

общие, так и специфические черты. 

В общим характеристикам следует отнести: 

- практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

которая включает общие компоненты: анализ актуальности 

проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, 

которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ 

или исследования; оформление результатов работ в соответствии с 
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замыслом проекта или целями исследования; представление 

результатов; 

- компетентность в выбранной сфере исследования, творческую 

активность, собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, 

высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности 

следует считать не столько предметные результаты, сколько 

интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно 

работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности 

(неуспешности) исследовательской деятельности. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 

обучающихся представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), 

игровой (ролевой), инновационный (предполагающий организационно- 

экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области 

деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой 

(до 5 человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в 

рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том 

числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 

технологиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и 

дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация 

потенциала личности и пр. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность 

способов, направленных не только на обмен информацией и действиями, но 

и на тонкую организацию совместной деятельности партнѐров. Такая 

деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 

цели; 

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
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• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять инициативу для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации еѐ результатов), развитию 

информационной компетентности. При правильной организации именно 

групповые формы учебной деятельности помогают формированию у 

обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской 

деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

•  постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — 

сущности будущей деятельности; 

•  планирование исследовательских работ и выбор необходимого 

инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 

контролем и коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности 

как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 

практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учѐных, 

урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент 

на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой 

деятельности, продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета; 

- ученическое научно-исследовательское общество - форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над 

учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных. 

Формы представления результатов проектной деятельности:  

- макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта; 

- постеры, презентации; 

- альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

- реконструкции событий; 

- эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

- результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

- документальные фильмы, мультфильмы; 

- выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

- сценарии мероприятий; 

-  веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия - 

информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные 

общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и 

учебных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта 

или учебного исследования, так и в части конкретных приѐмов, технологий 

и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта; 
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•  необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 

отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в 

отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство); 

- необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в 

котором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который 

используется при составлении отчѐтов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

- необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки 

итогового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в 

случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

- результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме 

общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путѐм 

размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество  

Основные составляющие организации совместного действия: 

- распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

- обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы; 

- взаимопонимание, определяющее для участников характер 

включения различных моделей действия в общий способ деятельности 

(взаимопонимание позволяет установить соответствие собственного 

действия и его продукта и действия другого участника, включѐнного в 

деятельность); 

- коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

- планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

- рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою 

деятельность в зависимости от изменившихся условий еѐ совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 
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Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 

совместного действия детей как внутри одной группы, так и между 

группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания. 

Цели организации работы в группе: 

- создание учебной мотивации; 

- пробуждение в учениках познавательного интереса; 

- развитие стремления к успеху и одобрению; 

- снятие  неуверенности  в  себе,  боязни  сделать  ошибку  и  

получить  за  этопорицание; 

 - развитие способности к самостоятельной оценке своей 

работы; 

- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 

Принципы организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и 

координация разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определѐнные модели действий. 

Варианты  работы парами: 

• ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же 

задание; вначале каждый выполняет задание самостоятельно, затем они 

обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного результата 

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

• ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те 

определѐнные знания и средства, которые имеются у каждого; 

• попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить 

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

Учитель получает возможность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: 

учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделять больше внимания слабым обучающимся. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в 

письменной форме. Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать 
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свою точку зрения, отличить еѐ от других точек зрения, скоординировать 

разные точки зрения для достижения общей цели.  

Функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других 

людей; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи 

младших подростков, умения формулировать своѐ мнение так, чтобы 

быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 

изучаемом тексте; 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии 

возможности высказаться всем желающим. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции 

когнитивных и эмоционально-личностных компонентов рефлексивных 

способностей. 

Цели: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение 

общаться так, чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее 

продолжительное взаимодействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в 

новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

• процессе совместной деятельности вырабатываются необходимые 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. ; 
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• ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков 

необходимо также уделять внимание вопросам культуры общения и 

выработке элементарных правил вежливости - повседневному этикету. 

Общий приѐм доказательства 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с 

двух точек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач: 

•анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

•опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление 

доказательства. Необходимость использования обучающимися 

доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает 

обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся 

возникает потребность доказать правильность (истинность) выбранного 

пути решения. 

• этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся 

должен владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных 

логических приѐмов мышления. 

 

Любое доказательство включает: 

          тезис -суждение(утверждение),истинность которого 

доказывается; 

 аргументы (основания,доводы)-используемые в доказательстве 

ужеизвестные удостоверенные факты, определения исходных понятий, 

аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует истинность 

доказываемого тезиса; 

 демонстрация-последовательность умозаключений-

рассуждений,в ходекоторых из одного или нескольких аргументов 

(оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучением школьников 

конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 

уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным умением доказывать. 

Рефлексия 

Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Основные сферы существования рефлексии: 

1)  сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом 

выхода в позицию«над» 
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- позиция «вне» - позиции, обеспечивающие координацию действий и 

организацию взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные 

действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 

выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, 

- ответ на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

3) сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий 

и выделения их оснований.  

3) сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии 

своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги 

необходимо осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы 

решить данную конкретную задачу?); 

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

каких целей добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и 

инвариантных по отношению к различным учебным предметам (выделение 

и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения 

познавательных задач). 

Критерии: 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими 

данными; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению проблемы; 

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом 

«хранилище» (учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия 

(практически это перевод учебной задачи в творческую). 

Педагогическое общение 

Основные позиции педагога - авторитарная и партнѐрская. 

Партнѐрская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую 

очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

Развитие УУД в области использования ИКТ. 

Для реализации указанных направлений в МБОУ «Большеталдинская 

СОШ» осуществляются следующие формы организации учебной 

деятельности по формированию ИКТ-компетенции учащихся: 
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- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные занятия и мероприятия. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенций учащихся: 

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

                - создание и редактирование графики и фото; 

                - создание и редактирование видео; 

                - создание музыкальных и звуковых объектов; 

                - поиск и анализ информации в Интернете; 

                - моделирование, проектирование и управление; 

                - математическая обработка и визуализация данных; 

                - создание web-страниц и сайтов; 

                - сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Планируемые   результаты   формирования   и   развития   

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Основные планируемые результаты: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

  получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 
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 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

• рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

в качестве основных планируемых результатов обучающийся МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» сможет: 

  создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

• рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

в качестве основных планируемых результатов обучающийся МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

  строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 

- создавать гипертекстовые документы. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

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

соответствии с решаемыми задачами. 
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей в МБОУ «Большеталдинская СОШ» строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

- договор с образовательными организациями профессионального 

и дополнительного образования: КРИПиПРО (г.Кемерово), ЦБС 

«Большеталдинская библиотека», ДК с. Большая Талда, МБОУ ДОД 

«Трудармейский дом творчества», детская музыкальная школа №10, 

Новосафоновский оздоровительный центр «Акватория», МАДОУ 

«Большеталдинский детский сад» и др. о взаимовыгодном сотрудничестве 

(привлечение преподавателей по внеурочной деятельности, экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности проведения исследований на базе организации, семинаров, 

практикумов, конференций, конкурсов и др.); 

- экспертная, консультационная и организационная поддержка 

осуществляется 

в рамках сетевого взаимодействия образовательных, социальных,

 культурных,общественных организаций Прокопьевского 

муниципального округа, Кемеровской области. (Администрация 

Прокопьевского муниципального округа, Управлениеобразования 

Прокопьевского района, Отдел молодежной политики и спорта при 

Администрации Прокопьевского МО, ГИБДД, и др.); 

-  консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации, на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные технологии, 

имеющих высокие образовательные результаты учащихся, реализующих 

эффективные модели финансово-экономического управления. 

     Взаимодействие  с  учебными,  общественными,  муниципальными  и  

социальными организациями включает проведение различных 

мероприятий для обучающихся и педагогов: единовременных или 

регулярных научных семинаров; научно-практических конференций 

(«Эрудит», «Кузбасские истоки» и др.); консультаций; круглых столов; 

вебинаров; мастер-классов, тренингов, акций («Безопасное колесо», 

«Дорожный знак на новогодней елке», «Родительский урок» и др.), 

конкурсов («Моя мама – лучшая на свете», «Зеркало природы» «Радуга 

талантов» и др.) и др. 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, обеспечиваются овладением участниками 

образовательных отношений ключевых компетенций, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

В МБОУ «Большеталдинская СОШ» выполнены следующие 

требования к условиям: 
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  школа  укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических  и иных работников ; 

 непрерывность профессионального развития педагогических

 работниковобразовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования. 

Педагогические кадры МБОУ «Большеталдинская СОШ» имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательные отношения в рамках 

учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

Этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 
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имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 

Общие положения 

      Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов содержат: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержать: 
 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

     Рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; конкретизируются общие цели уровня образования с учетом 

специфики предмета; фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися; определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; определяет объекты контроля и оценки результатов обучения. 

Перечень рабочих программ учебных предметов 

 

№ Учебный предмет Наименование рабочей программы 

1 Русский язык Рабочая программ по учебному предмету «Русский 

язык» для обучающихся 5-9 классов 

2 Литература Рабочая программ по учебному предмету 

«Литература» для обучающихся 5-9 классов 

3 Родной язык Рабочая программ по учебному предмету «Родной 

язык» для обучающихся 5-9 классов 

4 Родная литература Рабочая программ по учебному предмету «Родная 
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литература» для обучающихся 5-9 классов 

5 Иностранный язык 

(английский) 

Рабочая программ по учебному предмету 

«Английский язык» для обучающихся 5-9 классов 

6 Иностранный язык 

(немецкий) 

Рабочая программ по учебному предмету «Немецкий 

язык» для обучающихся 5, 8-9 классов 

7 Математика Рабочая программ по учебному предмету 

«Математика» для обучающихся 5-6  классов 

8 Алгебра Рабочая программ по учебному предмету «Алгебра» 

для обучающихся 7-9 классов 

9 Геометрия Рабочая программ по учебному предмету 

«Геометрия» для обучающихся  7-9 классов 

10 Информатика Рабочая программ по учебному предмету 

«Информатика» для обучающихся 5-9 классов 

11 История России Рабочая программ по учебному предмету «История 

России» для обучающихся 6-9 классов 

12 Всеобщая 

история» 

Рабочая программ по учебному предмету «Всеобщая 

история» для обучающихся 5-9 классов 

13 Обществознание Рабочая программ по учебному предмету 

«Обществознание» для обучающихся 5-9 классов 

14 География Рабочая программ по учебному предмету 

«География» для обучающихся 5-9 классов 

15 Физика Рабочая программ по учебному предмету «Физика» 

для обучающихся 7-9 классов 

16 Химия Рабочая программ по учебному предмету «Химия» 

для обучающихся 8-9 классов 

17 Биология Рабочая программ по учебному предмету «Биология» 

для обучающихся 5-9 классов 

18 Музыка Рабочая программ по учебному предмету «Музыка» 

для обучающихся 5-8 классов 

19 Изобразительное 

искусство 

Рабочая программ по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» для обучающихся 5-8 

классов 

20 Технология Рабочая программ по учебному предмету 

«Технология»  для обучающихся 5-8  классов 

21 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Рабочая программ по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 

5-9 классов 

22 Физическая 

культура 

Рабочая программ по учебному предмету 

«Физическая культура» для обучающихся 5-9 

классов 
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Перечень рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

реализуются через модуль в учебном предмете «Музыка» в 5 классе. 

    Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

являются частью основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления развития личности Наименование рабочей программы 

внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное  

 

http://b-

taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovani

e 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
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2.3.  Программа профориентации «Профориентир»                                                                                                                                                                     

Введение 

     Целевая Программа по профориентации «Профориентир» для 

обучающихся МБОУ «Большеталдинская СОШ» на 2019-2023 годы (далее 

Программа) разработана в соответствии с Концепцией Модернизации 

российского образования. 

Программа определяет содержание и основные пути реализации 

профориентационной работы. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью 

комплекс мероприятий, творческих конкурсов, призванных обеспечить 

решение основных задач в области самоопределения обучающихся.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Обоснование программы 

    Сложность социально-экономических процессов в обществе, связанных с 

переходом в сферу рыночных отношений, существенно сказываются на 

образовании молодежи и ее профессиональном самоопределении. 

Увеличивается число неработающей и неучащейся молодежи. 

Предприятия трудоустраивают молодежь осторожно, и часто молодые люди 

оказываются невостребованными на рынке труда.                                                                                                                                                                                   

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи на 

сегодняшний день свидетельствуют о том, что представления 

старшеклассников школ не совпадают с реальной ситуацией на рынке труда 

в районе и регионе. 

Сегодня не оправдывают себя традиционные способы 

профориентации, суть которых заключается в приглашении молодежи на 

вакантные, чаще всего не престижные трудовые места. 

     В современных условиях профессиональное самоопределение 

предполагает выбор карьеры, сферы приложения и саморазвития личностных 

возможностей, а также формирование осознанного отношения личности к 

социокультурным и профессионально-производственным условиям. Поэтому 

необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в ОУ, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. Этим задачам отвечает 

предлагаемая Программа профориентации «Профориентир». 

Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в Прокопьевском 

муниципальном районе и Кемеровской области. 
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Задачи: 

1. Создать систему профориентации обучающихся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультации обучающихся. 

         3. Сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, 

об организации производства, современном оборудовании, об основных 

профессиях, об их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 

4. Разработать формы и методы социального партнерства 

учреждений профессионального образования и ОУ по вопросам 

профессионального самоопределения молодежи. 

               5. Разработать  механизм содействия трудоустройства выпускников 

ОУ. 

               6. Сформировать единое информационное пространство по 

профориентации. 

 Основные направления:  

 профпросвещение – педагогов, родителей, обучающихся через 

учебную и внеучебную деятельность с целью расширения их 

представлений о рынке труда; 

 диагностика и консультирование – с целью формирования у 

подростков осознанного выбора профессии; 

 взаимодействие с предприятиями – с целью объединения 

усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной 

системы профориентации; 

 профадаптация – с целью обеспечения функционирования 

системы содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

            Ожидаемые результаты 

Реализация данной Программы позволит: 

 повысить мотивацию молодежи к труду; 

 оказать адресную психологическую помощь обучающимся школы 

в осознанном выборе будущей профессии; 

 обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 сориентировать обучающихся на реализацию собственных 

замыслов в реальных социальных условиях. 



63 
 

63 
 

 Формы работы определяются в соответствии с возрастными 

особенностями. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цель и задачи программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предполагает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это формы 

обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

-осуществление индивидуально ориентированной психологомедико 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и 
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(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов учащегося. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему учащегося с максимальной 

пользой и в интересах учащегося. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем учащегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения учащимся образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы 

учащихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ 

основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 
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условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории учащихся, со всеми участниками 

образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление учащихся, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания учащегося в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

- комплексный сбор сведений об учащемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития учащегося; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика Создание банка 

данных  учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей 

сентябрь Классный 

руководител

ь 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

Получение 

объективной 

Анкетирование, 

наблюдение во 

сентябрь 

 

Классный 

руководител
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организован-

ности 

учащегося, 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

ь 

 

 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития учащегося с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность учащегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащегося и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту учащегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

учащихся-

инвалидов 

Индивидуальный 

учебный план, 

рабочие 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальный 

учебный план, 

рабочие 

программы по 

учебным 

предметам. 

 

сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

учитель-

предметник 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

учащихся с 

ограниченными 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Работа по 

индивидуальном

у учебному 

плану, рабочим 

программам по 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель-

предметник, 

классный 
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возможностями, 

учащихся-

инвалидов 

учебным 

предметам. 

руководитель 

Профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья учащихся 

с ограниченными 

возможностями, 

учащихся-

инвалидов 

 

 

Позитивная 

динамика 

развития 

отношения к 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательны

й процесс. 

Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

 

работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Консультативна

я работа с 

педагогическим

и работниками 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

запросу 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультировани

е учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

Консультативна

я работа с 

учащимся 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

запросу 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 



68 
 

68 
 

превентивной 

помощи 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

учащихся 

Консультативна

я работа с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

запросу 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

Организация 

информационно-

просвети-

тельской работы  

по социальным, 

правовым и др. 

вопросам  

Информацион-

ные 

мероприятия 

По 

запросу 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководител

ь 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории 

учащихся 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

Информационн

ые 

мероприятия 

 По 

запросу 

 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учѐта особенностей развития учащихся, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения учащихся с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории учащихся. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям учащегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения учащихся с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер учащегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
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комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы учащегося. Наиболее действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на данном этапе — это 

консилиумы, которые предоставляют многопрофильную помощь учащемуся и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий  обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей учащегося; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития учащегося, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития учащегося; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех учащихся с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

учащимися в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания учащихся, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя и др. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, и педагогами, прошедшими 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

учащимися, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого обеспечивается повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ОВЗ, в результате педагогические работники 

образовательной организации имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа учащихся с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации.  

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения учащихся, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 
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Обязательным является система широкого доступа учащихся с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационнометодическим фондам, имеющим в наличии 

методических пособий и рекомендаций по направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов. 

Планируемые результаты 

- своевременное выявление учащихся, нуждающихся в коррекционно-

развивающей помощи; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

(повышение учебной мотивации, развитие творческого потенциала, снижение 

уровня агрессивности, положительная динамика социальной адаптации и т.д.); 

- достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования образовательной организации. 
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2.5. Программа воспитания 

 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МБОУ «Большеталдинская СОШ» - одна из динамически развивающихся 

общеобразовательных учреждений Прокопьевского района. Школа расположена в 

сельской местности, с. Большая Талда Прокопьевского района. Сегодня школа 

соответствует современным стандартам. Имеется оборудование для всестороннего 

развития детей, условия обучения комфортные и безопасные.  

Обучение в образовательной организации ведется с 5 по 9 класс. Количество 

классов комплектов основного образования - 5.  

Структура управления школой: Управляющий совет, родительские комитеты 

классов, , профсоюзный комитет, педагогический совет, творческие группы 

учителей, ученический Совет школы, активы классов. 

С сентября 2020 года коллектив школы будет активно участвовать в 

экспериментальном проекте «Цифровая платформа» от Сбербанка.  

Процесс воспитания в Большеталдинской школе основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий 

его эффективности. 

Особенности микрорайона: на территории села располагаются музыкальная 

школа, сельский Дом культуры, сельская библиотека, стадион.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
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Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в 

МБОУ «Большеталдинская СОШ» – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

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

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов МБОУ «Большеталдинская СОШ» на 

обеспечение позитивной динамики развития личности обучающихся и 

воспитанников. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие основному общему образованию: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

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

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 

его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 

Добросовестная работа педагогов МБОУ «Большеталдинская СОШ», 

направленная на достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с 

ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании  

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школ; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности и  

дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление –  

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) организовывать профориентационную работу со школьниками на 

всех уровнях общего образования, создавать условия для сознательного выбора  

профессий, в том числе через трудовое обучение и воспитание; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных  

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организац

ии, проведения и анализа в школьном сообществе; 

8) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа,  

реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских  

общественных объединений и организаций; 

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и  

реализовывать их воспитательный потенциал; 

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее  

воспитательные возможности; 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ «Большеталдинская 

СОШ». Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Вид 

деятельности 

Цель деятельности Формы 

деятельности  

Работа с классом Инициирование  и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе 

Конференция, 

круглый стол, 

встречи с 

политическими 

деятелями, выпуск 

периодической 

печати, дискуссия, 

работа 

самоуправления, 

шефство. 

Диспуты на 

нравственные темы, 

этикет и 

профессиональная 

этика, решение 

педагогических 

ситуаций, 

тестирование, 

анкетирование, 

составление 

психологической 

карты, акции 

милосердия. 

Групповые дела, 

―огоньки‖, час 

общения, 

викторина, вечера, 

Организация  интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе 

Проведение  классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания 
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благоприятной среды для общения. именины группы. 

Общественно-

полезный труд по 

самообслуживанию, 

дежурство по школе 

и т.д. 

Сплочение  коллектива класса через: игры и 

тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и 

многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Выработка  совместно со школьниками 

законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися 

Изучение  особенностей личностного 

развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их 

повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

Самоанализ и 

взаимоанализ «Как 

мы вели себя на 

экскурсии?», 

«Законы 

товарищества», 

«Каким быть или 

кем быть?»; диспут 

на нравственные 

темы, например, 

«Зачем человеку 

учиться?»; уроки 

культуры 

поведения. 

Поддержка  ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или 

учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости 

и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем 

в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

Индивидуальная  работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

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

классным руководителем в начале каждого 

года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

Коррекция  поведения ребенка через частные 

беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими 

учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги 

общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Регулярные  консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися 

Лекция, защита 

проектов. 

Линейка  

Мини - педсовет 

Родительское 

собрание 

Проведение  мини-педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

Привлечение  учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке 

Привлечение  учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

Регулярное  информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

Праздники, 

«Огоньки», Дни 

именинников, 

прогулки, 

посещение 

концертов, театров; 

спортивные игры, 

состязания, 

олимпиады. 

Помощь  родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками 

Организация  родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников 

Создание  и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 
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воспитания и обучения их детей 

Привлечение  членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

Организация  на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, 

просьба учителя, поручение 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения 

Час общения «Услышим друг друга» 

правила общения школьников  со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), соблюдение  учебной 

дисциплины 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений,  

Организация  работы обучающихся на 

уроке  с целью получения социально 

значимой информации – высказывания 

обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 

стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа 

или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого 

сотрудничества и взаимной помощи 

между обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» преимущественно осуществляется через вовлечение 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
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развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности. 

 

 

Направления 

развития 

личности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Наименования рабочей 

программы 

Познавательная 

деятельность  

направленные на передачу 

школьникам социально 

значимых знаний, развивающие 

их любознательность, 

позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам 

нашего общества, 

формирующие их 

гуманистическое 

мировоззрение и научную 

картину мира. 

  

http://b-taldaschool.ru/category/
svedeniya/obrazovanie 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

направленные на воспитание у 

школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников, 

формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

  

http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniy
a/obrazovanie 

Спортивно-

оздоровительна

я деятельность 

направленные на физическое 

развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, 

ответственности, 

формирование установок на 

защиту слабых. 

http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniy
a/obrazovanie 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников в  МБОУ  

«Большеталдинская СОШ» осуществляется для более эффективного достижения це

ли воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в да

нном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников о

существляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

Уровни Мероприятия Формы 

На Диагностика и мониторинг. Анкетирование 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie
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группов

ом 

уровне:  

 

 

«Консультационная служба» Психолого - педагогические 

консультации  специалистов школы 

(социальный педагог, психолог, 

администрация). 

Информирование родителей об 

успеваемости и проблемах 

детей. 

Родительские собрания, дни 

открытых дверей. 

Включение родителей процесс 

управления образованием 

Работа классных родительских 

комитетов, родительского комитета 

школы 

Включение родителей в 

совместную творческую 

деятельность, организацию 

детского досуга 

Концерты, походы ,экскурсии, 

спортивные соревнование. 

 Родительские гостиные, на 

которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, 

формы и способы 

доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся 

мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением 

специалистов 

Конференция отцов 

На 

индивид

уальном 

уровне: 

 

Индивидуальные консультации 

педагогов специалистами 

социально – психологической 

службы. 

 

Организация психолого -

педагогического и правового 

просвещения  

 

участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка 

 

Совет профилактики 

 

Информирование родителей о 

состоянии обученности, 

воспитанности и проблемах 

детей 

Индивидуальное консультирование 

родителей, патронаж семей. 

Система психолого -

педагогического 

сопровождения проблемных 

семей. 

Индивидуальная работа классных 

руководителей, социального педагога 

и психолога с семьями «группы 

риска»  

Контроль и привлечение к 

ответственности за невыполнение 
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родительских обязанностей (при 

необходимости 

 Патронаж неблагополучных, 

опекаемых детей .Индивидуальные 

беседы 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

Уровень  Виды деятельности 

 

На уровне 

школы 

Деятельность  выборного Совета старшеклассников, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы 

Работа  постоянно действующего школьного Актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

Деятельность  творческих групп, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п. 

На уровне 

классов 

Деятельность  выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей 

Деятельность  выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса 

(министерство образования, культуры, спорта, 

здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация  школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и 

чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
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3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» в МБОУ «Большеталдинская СОШ» включает в себя 

профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. 

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через циклы 

профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

Направления работы Мероприятия 

циклы профориентационных часов 

общения, направленных на  

подготовку школьника к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего; 

 

круглые столы, встречи с интересными 

людьми, дискуссионные клубы по 

вопросам профориентационной работы 

(«В мире профессий», «Профессия 

родного края», «Рынок труда в 

Кемеровской  области», «Пути 

приобретения профессии твоей мечты», 

«Профессия твоей мечты», «Профессия 

моей мамы»; «Ими гордится школа» 

(встреча с известными выпускниками 

школы); музейный урок «Есть такая 

профессия – Родину защищать»; «Куда 

пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних 

специальных учебных заведений в рамках 

Ярмарки учебных мест; организация 

консультативной помощи специалистами 

ЦЗН г.Кемерово 

экскурсии на предприятия 

г.Прокопьевск, предприятия села  

Большая Талда и прилегающие 

шахтовые предприятия, дающие 

школьникам начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти 

профессии; 

Профессиональные пробы, экскурсии : 

- «Тв- мост», 

- Аэропорт, 

- Экскурсия на радио, 

- Посещение трамвайного депо, 

- Талдинские шахты и разрезы. 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

«Куда пойти учиться?» - круглый стол с 

представителями вузов, средних 

специальных учебных заведений в рамках 

Ярмарки учебных мест; участие в Ярмарке 

учебных мест (совместно с ЦЗН 
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дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и 

вузах; 

г.Прокопьевск);  реализация проектов 

«Билет в будущее», «Сто дорог – одна 

твоя». 

совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования 

участие в профориентационном 

диагностическом тестировании «Билет в 

будущее», профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир» 

 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектах, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

участие в проекте «Билет в будущее», 

открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 

индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора 

ими профессии; 

помощь родителям в профессиональном 

самоопределении обучающихся, 

консультации «Я и моя профессия», «Моя 

будущая профессия» 

 

 

Вариативные модули 

 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Введение ключевых дел в жизнь МБОУ «Большеталдинская СОШ» помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Уровень  Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные  

проекты 

Совместно  разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Спортивные  

состязания, 

праздники 

Проводимые  для жителей поселка и 

организуемые совместно с семьями учащихся 

мероприятия, которые открывают 

возможности для творческой самореализации 
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школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

На школьном 

уровне 

Разновозрастные  

сборы 

ежегодные многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости 

Общешкольные  

праздники 

Ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Торжественные  

ритуалы 

посвящения 

Мероприятия, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей 

Церемонии  

награждения (по 

итогам года) 

школьников и 

педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Способствует 

поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу 

На уровне 

классов 

Общешкольные 

советы  

Выбор  и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных 

ключевых дел 

Общешкольные 

ключевые дела 

Участие  школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Итоговый анализ 

ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового 

анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение  

каждого ребенка 

в ключевые дела 

Вовлечение  по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная  

помощь 

Индивидуальная  помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Наблюдение  за 

поведением 

ребенка 

Наблюдение  за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

Коррекция  

поведения 

ребенка 

Коррекция  поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы 

 

3.8. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами 

средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа МБОУ в «Большеталдинская СОШ» реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осущ

ествляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздн

иков, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и

 педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу

 в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организ

ации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности

 к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации вир

туальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями м

огли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.9. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе МБОУ «Большеталдинская СОШ» детская организация 

«Виктория»– это детская организация, реализующая деятельность РДШ. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ 

«Большеталдинская  СОШ», при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый 

год, День Победы), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные 

плакаты, уголок безопасности 

 

размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми 

и т.п.); 

 

Конкурс рисунков к знаменательным 

датам календаря, выставка 

фоторабот обучающихся, стендовая 

презентация, подготовка к ГИА и 

ЕГЭ, отличники учебы, правовой 

уголок, информационные стенды 

«Твоя будущая профессия», 

«Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок 

Здоровья 

 

озеленение пришкольной территории, 

разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-

Акции «Аллея выпускников», проект 

«Школьный двор» (проектирование 

и разбивка клумб) 
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рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого 

отдыха 

благоустройство классных кабинетов, 

осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками 

своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для 

длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

Оформление классных уголков 

 

событийный дизайн – оформление 

пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

 

Создание фотозоны к традиционным 

школьным праздникам, оформление 

календарных листов (Вечер встречи 

выпускников), оформление школы к 

традиционным мероприятиям  

 

акцентирование внимания школьников 

посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

Оформление здания школы (Новый 

год, День Победы, День 

государственного флага, конкурс 

плакатов, календарь отсчета событий 

) 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Анализ организуемого в МБОУ «Большеталдинская СОШ» воспитательного 

процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения.  

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во 

всех сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности. Личностно - 

ориентированный характер образования предполагает реализацию воспитательных 

задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное 

время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 

воспитательного процесса будет являться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход. Воспитательная система - это динамично развивающая 

система. В процессе работы постоянно конкретизируются цели воспитания на 

основе ориентировочных моделей выпускников начального, основного и среднего 

уровня. 

При планировании воспитательной работы с детьми педагогами учитываются 

возрастные особенности; особенности семейного воспитания, результаты 

диагностики личностных качеств личности, ее морально-волевые качества; 

результаты диагностики личностного роста каждого ребенка. 
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С целью получения сведений об эффективности и результатах воспитательной 

работы в конце учебного года проводится мониторинг по каждому направлению 

воспитательной деятельности. 

Гражданско-патриотическое направление 

Классными руководителями было организовано методическое обеспечение 

функционирования системы гражданского и патриотического воспитания. В 

каждом классе работа начинается с анализа фактического состояния уровня общей 

осведомленности учащихся по данному направлению, выбираются формы работы. 

Основной формой работы в классах остаются часы общения. Тематика и 

содержание часов общения соответствует возрастным особенностям и охватывает 

широкий спектр внутренних направлений: отечество, исторические личности, 

события, культура, краеведение, гражданские права и обязанности, 

интернационализм, героизм. 

Связь между поколениями осуществлялась через встречи с тружениками тыла, 

детьми войны, ветеранами труда, уроки в школьном музее, волонтерское движение, 

социальные акции. Через библиотечные уроки, выставочные ряды, книжно-

иллюстративные выставки, литературные гостиные и творческие конкурсы 

проходило знакомство с культурой, историческими событиями и выдающимися 

личностями России. Формирование активной гражданской позиции проходило 

через такие формы как: круглые столы, встречи с гос.служащими 

правоохранительных органов, диспуты, школьные рейды, волонтерское движение, 

участие в социальных акциях. К государственным праздникам были приурочены 

спартакиады, концерты, конкурсы. Эффективной формой работы является 

экскурсионная деятельность. Экскурсии к памятным местам, в музеи, расширяют 

кругозор учащихся и знакомят их с историей и культурой нашей страны. Учащиеся 

наглядно знакомятся с героическими страницами истории нашей Родины и 

прикасаются к традициям русского народа, что позволяет воспитывать настоящих 

граждан и патриотов своей страны. 

С целью оценки эффективности воспитательной деятельности по 

гражданскопатриотическому воспитанию было проведено анкетирование 

обучающихся 5- 9 классов. 

В результате мониторинга уровня воспитанности наблюдается положительная 

динамика. Это позволяет положительно оценить педагогическую деятельность и 

эффективность выстроенной системы воспитания, которая сохраняет и повышает 

достигнутые результаты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

В школе сложилась собственная система наиболее эффективных путей и 

механизмов реализации воспитательной деятельности по формирование у 

школьников ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Работа 

велась по следующим направлениям:  

-  образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание;   

- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка перед началом уроков, 

физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы 

головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и 

самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа;  

-  информационно—консультативная работа: часы общения, родительские 
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собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

Пропаганда здорового образа жизни проходила через урочную и внеурочную 

деятельность. Учителя физической культуры осуществляли организационное и 

методическое руководство внеклассной работой по физическому воспитанию. Под 

их руководством школьники участвовали в «Кроссе нации», «Лыжне России», 

принимали участие в школьных и районных спортивных соревнованиях по 

игровым видам спорта, легкой атлетике, лыжам. Традиционными в школе 

становятся День здоровья и спортивные состязания учащихся с учителями. Такие 

мероприятия несут не только воспитательное, но и социальное значение. Они 

объединяют учителей, учащихся, родителей и администрацию школы.  

Результаты анкетирования показывают, что увеличилось количество учащихся, 

соблюдающих правила ЗОЖ: читают специализированную литературу, смотрят 

передачи, соблюдают санитарно-гигиенические нормы, режим дня, сознательно и 

ответственно относятся к занятиям физкультурой, как следствие у учащихся 

повысился уровень самооценки. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

Воспитательный процесс в школе ориентирован на индивидуальные интересы 

личности каждого учащегося. Для формирования личности учащегося, для 

достижения высокого уровня его развития значимым в воспитании становится 

общеинтеллектуальное направление. Целью данного направления является 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей, логики мышления, привитие интереса к чтению, 

развитие читательского кругозора. Планирование мероприятий по 

общеинтеллектуальному направлению базировался на организации научно-

познавательной и проектной деятельности учащихся. Активные формы работы 

были направлены на вовлечение учащихся в динамическую деятельность, которая 

обеспечивала развитие интеллекта и приобретение навыков самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Мероприятия внутри школы проводились через такие формы как акции 

познавательной направленности: конференции учащихся, олимпиады, конкурсы 

детских исследовательских проектов, круглые столы, диспуты, познавательные 

экскурсии. Приобретая опыт исследовательской деятельности, коммуникативных 

навыков, выступлений перед аудиторией, у учащихся появляется возможность 

более полно раскрыть свои способности, выйти на более высокий уровень 

личностного роста. Ежегодно учителя и учащиеся школы принимают активное 

участие в конкурсной и проектной деятельности, областного, муниципального 

уровней.  В целом можно говорить о положительной динамике - учащиеся стали 

активнее принимать участие в конкурсной деятельности. 

 

Духовно-нравственное направление 

Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно – 

нравственное воспитание учащихся. Система духовно – нравственного воспитания 

в школе направлена на продвижение учащегося от привития ему элементарных 

норм и правил общественной жизни к более высокому уровню, где требуется 

самостоятельность принятия решения и нравственный выбор. Все мероприятия для 
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учащихся были направлены на создание условий способствующих и 

стимулирующих их собственное стремление к моральному развитию. 

Одним из важнейших положений  является формирование семейных 

ценностей, составляющих культурное, духовное, нравственное богатство 

российского народа. 

Эффективность работы выстроенной системы воспитания семейных 

ценностей показывает ранжирование основных жизненных понятий – учащиеся 

школы на протяжении многих лет ставят семью, счастливую семейную жизнь на 

первое место. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования программы 

духовно нравственного развития и воспитания школьников является нравственное 

развитие ребѐнка и становление его личностных характеристик. Объективная 

оценка определялась социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, 

родителей, педагогов). Диагностика развития нравственной сферы ребенка 

включала исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонента нравственного развития. Исследование когнитивного компонента 

предполагает изучение осознания детьми нравственных норм и представлений о 

нравственных качествах.  

 

Социальное направление 

Большой объем работы выполняется по трудовому воспитанию. 

Основополагающей идеей этого направления является организация 

систематического, совместного, созидательного, творческого, социально значимого 

труда. В школе пропагандируется и поддерживается волонтерское движение. 

Ежегодно в летние каникулы организуется трудовая практика, во время которой 

учащимися приобретаются навыки ухода за растениями, формируются такие 

качества как ответственность и организованность. 

Одним из важных факторов успешной социализации является 

профориентационная работа. Профориентационная работа начинается с 1 класса. В 

основной школе учащиеся встречаются с людьми различных профессий, посещают 

учебные заведения, участвуют в деловых играх. В старших классах учащиеся 

посещают элективные курсы, участвуют в мастер – классах, которые ежегодно 

проводят среднеспециальные, высшие учебные заведения, посещают дни открытых 

дверей. В помощь выпускникам школы для самостоятельного принятия решения о 

своем профессиональном и личностном самоопределении  проводятся диагностики 

мотивационной, интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы учащихся 8–9-х 

классов, стоящих перед выбором профессии и профиля обучения.  

Эффективность воспитания можно оценить через динамику личностного роста 

каждого учащегося. Под личностным ростом подразумевается ценностное 

отношение учащегося к объектам действительности, которые признаны ценностью 

в рамках социума. В современном российском обществе приоритетными 

признаются гуманистические ценности, поэтому личностный рост – это развитие 

гуманистических ценностных отношений личности к миру, к людям, к самому себе.  

Особое внимание педагоги школы уделяют формированию навыка оценивать и 

сознательно выстраивать отношение к себе, к своей семье, к другим людям, 

государству, Отечеству, миру. Задачей школы становится - раскрывать и 
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поддерживать способности и таланты учащихся, готовить их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире 
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ΙΙΙ.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie) 

 

 Учебный план для 5-9 классов имеет следующую структуру: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части в 5-9 классах определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5-ом классе в рамках учебного предмета «Музыка», 

образовательный модуль «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература(русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

   1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России  1 1 1 2 5 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 30 33 33 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

6 

 

5 

 

5 

 

3 

 

3 

 

22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

172 

 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/obrazovanie


94 
 

94 
 

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

более 6020 часов. 

         Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

  

          Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы.   

 

3.2  План внеурочной деятельности 

 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учѐбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в 

тесном взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, включение их в 

разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового 

образа жизни.  
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- Организация информационной поддержки обучающихся.  

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка при переходе на среднюю ступень 

обучения;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в 

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, опыта 

самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной 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.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования основная образовательная 
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программа общего образования реализуется, в том числе, и через внеурочную 

деятельность по основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные направления 

при организации внеурочной деятельности и основанием для построения 

соответствующих образовательных программ.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, презентации, выставки творческих 

работ, конкурсы и олимпиады, объединения, игры, субботники, концерты, 

спектакли, практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 5 – 9 классах – на 

34 учебные недели. 

Программа организации внеурочной деятельности в 5-9  классах 

Программа организации внеурочной деятельности в 5-9 классах состоит из 

рабочих программ, в рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. Во время занятий 

формируется культура здорового и безопасного образа жизни; используется 

оптимальный двигательный режим для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; развиваются потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления. 
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2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития  

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; формирование духовной культуры, привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности и чувства патриотизма, позитивного отношения к 

базовым ценностям общества. По итогам работы в данном направлении проводятся 

игры, защиты проектов.  

3. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями,  воспитания ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирования социально-трудовой компетенции, воспитания с 

ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности и 

правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу окружающим, 

целенаправленно формировать мотивационно - потребностную сферу растущего 

человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение 

уровня самоопределения ребенка, расширение  понимания им своего места в 

системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки выполнения программ социального направления является не 

просто ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированности  

ответственного отношения к общему делу. 

4. Обще-интеллектуальное направление базируется на развитии творческого 

мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие интеллектуальных 

способностей ребенка, формировании представления об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности, обучение детей 

специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований. В результате занятий у детей развивается устойчивый интерес 

учебно-познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в рамках 

которой ведется исследование отношений и свойств для получения новой 

информации, развивается умение добывать знания и умения использовать их на 

практике, стимулирование развития потребности в познании. По итогам работы в 

данном направлении проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомству с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 
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многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении 

проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

       игровая деятельность; 

       познавательная деятельность; 

       проблемно-ценностное общение; 

       досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

       художественное творчество; 

       социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

       трудовая (производственная) деятельность; 

       спортивно-оздоровительная деятельность; 

       туристско-краеведческая деятельность. 
 

         Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур. В этом случае используется технология «Портфолио», где и 

представлена динамика достижений учащихся. 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направления 

развития личности 

Наименование рабочей 

программы 

Количество часов в 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Спортивно-

оздоровительное 
«Волейбол» 1 1 

«Баскетбол»  1 

«Футбол» 1  

«Школа юного туриста» 1  

Духовно-

нравственное 
«Ценности жизни» 1 1  

Социальное «Финансовая грамотность» 1 

«Профориентир»   1 

«География и экология»    1 

«Мы волонтеры» 1    

Общеинтеллектуал «Говорим по-английски» 1 1 1 1 
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         План внеурочной деятельности разработан в объеме не более 10 часов в 

каждом классе.    

          План внеурочной деятельности МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

определяет объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации. 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

3.3. Календарный учебный график 

        

 Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большеталдинская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Даты начала и окончания учебного года.  

1.1. Начало учебного года – не раньше 1 сентября  

1.2. Окончание учебного года – не позднее 30 мая;  

2. Продолжительность учебного года, четвертей. 

2.1. Продолжительность учебного года в 5 – 9 классах –  не менее 34 учебных 

недель. 

2.2. Продолжительность четвертей:  

I четверть – не менее 8 учебных недель с сентября по октябрь. 

II четверть – не менее 7 учебных недель с ноября по декабрь 

III четверть – не менее 10 учебных недель  с января по март. 

ьное «Практикум по орфографии 

и пунктуации» 

 

1 1 1 

«Наглядно практическая 

геометрия» 

 1 1 1 

«Математика в задачах» 1    

«Практикум по биологии»    1 

Общекультурное «Радуга талантов» 1 

Итого  10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 
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IV четверть – не менее 9 учебных недель с апреля по май. 

3. Сроки и продолжительность каникул:  

Осенние каникулы: не менее  8 дней 

Зимние каникулы: не менее 14 дней 

Весенние каникулы: не менее 8 дней 

Летние каникулы: не менее 90 дней 

   Сроки каникул корректируются ежегодно приказом МБОУ «Большеталдиская 

средняя общеобразовательная школа» с учетом календаря. 

     Продолжительность учебной недели в 5 – 9  классах – шестидневная.  

     Продолжительность уроков, учебных курсов, занятий внеурочной деятельности 

– 45 минут. 

     Начало учебных занятий – 9.00. 

     Окончание учебных занятий – 14.40. 

     Занятия проводятся в 1 смену. 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 11 мая по 23мая 

5. Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация проводится в 5-8
х
 классах с 11 мая по 23 мая по 

всем предметам учебного плана без прекращения образовательной деятельности. 

Итоги контрольных мероприятий оформляются как среднее арифметическое 

четвертных отметок по предмету в текущем учебном году. 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная 

образовательная программа обеспечивает ряд необходимых условий 

(психолого-педагогических, кадровых, финансовых, материально-технических 

и иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями: 

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.); 

- совместной распределенной проектной 

деятельностью,ориентированной наполучение социально значимого продукта; 

- исследовательской деятельностью в ее разных формах,в том числе 

осмысленноеэкспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельностью управления системными объектами(техническими 

объектами,группами людьми); 

- творческой деятельностью (художественное,техническое и другое 

творчество),направленной на самореализацию и самопознание; 

- спортивной деятельностью,направленной на построение образа себя 

исамоизменение; 

- трудовой деятельностью,направленной на пробу и поиск подростком 

себя в сфере современных профессий и рынка труда. 

Результатом реализации указанных требований является 

создание в МБОУ «Большеталдинская СОШ» образовательной среды: 
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для всех участников образовательных отношений; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам; 

- целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в МБОУ «Большеталдинская СОШ» создаются 

условия, обеспечивающие возможность; 

- достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми учащимися; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся; 
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- эффективного использования времени, отведенного на внеурочную 

деятельность; 

- использования в образовательных отношениях современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей; 

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 МБОУ «Большеталдинская средняя общеобразовательная школа»  

укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определенных основной образовательной программой, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

№№ Должность (специальность, профессия) Количество 

штатных 

единиц 

1.  Директор  1 

2.  Заместитель директора 1 

3.  Учитель 9 

4.  Педагог дополнительного образования 2 

5.  Уборщик служебных помещений 4 

6.  Дворник 1 

7.  Рабочий 1 

8.  Сторож 2 

           

  Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

№ Должность (специальность, 

профессия) 

Уровень квалификации 

1.  

Директор 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 
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менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

2.  

Заместитель директора по УВР 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

3.  

Заместитель директора по УВР 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

4.  

Заместитель директора по БОП 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на 
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педагогических должностях не 

менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

5.  

Учитель 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

6.  

Педагог дополнительного 

образования 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению "Образование и 

педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

 

          Непрерывность профессионального развития работников МБОУ 

«Большеталдинская СОШ» по основным образовательным программам основного 



105 
 

105 
 

общего образования обеспечиваться освоением дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года используя разнообразные формы: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях;  

 курсы повышения квалификации (http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniya/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav);  

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

          В МБОУ «Большеталдинская СОШ» созданы условия для 

комплексного взаимодействия учреждения с образовательными учреждениями  

осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 

поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

(КРИПКиПРО, КРИПиПРО), использования инновационного опыта других 

организаций (образовательные организации округа), осуществляющих 

образовательную деятельность, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательной деятельности и эффективности 

инноваций. 

       Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МБОУ «Большеталдинская СОШ».                                 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и  объем  муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav
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общего образования учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования (http://b-
taldaschool.ru/category/svedeniya/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost), включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются по 

каждому направлению образовательной программы, с учетом форм обучения, типа 

образовательного учреждения, сетевой формы реализации образовательной 

программы, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

          Формирование фонда оплаты труда работников МБОУ «Большеталдинская 

СОШ» осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. Размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат определяются Положением об оплате труда и в 

коллективном договоре.                                                

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Материально-техническая база МБОУ «Большеталдинская СОШ» 

развивается в соответствии с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы ООО, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и способствует созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

            В соответствии с требованиями ФГОС ООО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, 

офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано:  

 учебными кабинетами: 

http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost
http://b-taldaschool.ru/category/svedeniya/finansovo-xozyajstvennaya-deyatelnost
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1. кабинет русского языка – 2 

2. кабинет математики – 1 

3. кабинет истории – 1 

4. кабинет физики - 1 

5. кабинет информатики – 1 

6. кабинет изобразительного искусства, музыки – 1 

7. кабинет иностранного языка – 1 

8. кабинет технологии - 1 

 библиотека с рабочими зонами - 1;  

 спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм - 1;  

 столовая с помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания - 1;  

 административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием;  

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.  

          Школа располагает комплектом средств обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС. Состав комплекта средств обучения объединяет как 

современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, 

так и традиционные – средства наглядности (печатные материалы, натуральные 

объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты 

для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

          Для обеспечения образовательной деятельности школа оснащена следующим 

техническим оборудованием: 

1. Компьютер – 26 

2. Компьютерный класс - 1   

3. Сканер – 3 

4. Принтер – 7 

5. Ксерокс – 3 

6. МФУ – 3 

7. Мультимедийный проектор – 2 

8. Интерактивная доска – 6 

9. Телевизор – 3 

10. Цифровой фотоаппарат – 2 

11. Локальная сеть - 1 

 

Информационно-образовательные условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

1. Книгопечатная продукция: 

           Школа имеет в наличии необходимый набор справочной литературы, 

дидактического и раздаточного материала. Демонстрационное и 



108 
 

108 
 

лабораторное оборудование позволяет проводить все практические работы, 

предусмотренные программой и создавать мотивацию к развитию 

исследовательской деятельности. Комплект учебного оборудования для 

уроков физики, химии, биологии, географии включает в себя лабораторное и 

демонстрационное оборудование. В практике преподавания в школе 

используются новые носители информации. Часть учебных материалов, в 

том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, 

таблицы, диаграммы размещаются на мультимедийных носителях. 

Библиотека занимает на первом этаже школы помещение площадью 48 кв.м., 

совмещающее хранение основного фонда, читальный зал на 6 посадочных 

мест, рабочее место библиотекаря. Фонд библиотеки школы соответствует 

образовательной программе, формируется в соответствии с заказом 

учебников. Сведения о фонде: 

- Объем основного фонда – 11901 экз. 

- Объем учебного фонда – 2102 экз. 

- Объем методической литературы – 64 экз. 

- Объѐм художественной литературы – 7411 экз. 

- Объѐм фонда на нетрадиционных носителях информации (CD, DVD) – 173 

экз. 

- Энциклопедии, справочники – 162 экз. 

Фонд библиотеки школы соответствует образовательной программе, 

формируется в соответствии с заказом учебников. Процент обеспеченности 

учебниками из школьной библиотеки составляет 100%. В среднем на одного 

обучающегося в школе приходится по 24 учебника. Учебно-методические 

комплексы, используемые в образовательном процессе, соответствуют 

Федеральным перечням учебников и учебных пособий, рекомендованных или 

допущенных в образовательном процессе, имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования в 

образовательных учреждениях. В процессе преподавания в школе используются 

современные носители информации. Часть учебных материалов, в том числе 

тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы 

размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. В 

образовательном учреждении продолжает формироваться собственная медиатека, 

что позволяет компенсировать недостаток отдельных наименований учебных 

пособий и лабораторного оборудования. 

 

Средства Имеется в наличии 

Технические средства Мультимедийный проектор и экран; принтер цветной; 

цифровой фотоаппарат; сканер; оборудование 

компьютерной сети 

Программные 

инструменты 

Операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; редактор подготовки 

презентаций 

Обеспечение 

технической, 

методической  

Разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 
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и организационной 

поддержки 

образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации 

Отображение 

образовательной 

деятельности  

в информационной 

среде 

Размещаются домашние задания; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей 

Компоненты на 

бумажных носителях 

Учебники 

Компоненты на CD и 

DVD 

Электронные приложения к учебникам 

 

 

Реализация информационного обеспечения 

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, учебники, 

методическая литература, ресурсы сети 

Интернет  

Рабочие программы, учебники, 

методическая литература, ресурсы 

сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, размещение учебных 

материалов, предназначенных для 

образовательной деятельности 

учащихся 

Ведение классных журналов, 

дневников учащихся, использование 

образовательных порталов и сайтов 

учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в 

Интернете, к размещаемой информации 

для участников образовательного 

процесса (включая семьи учащихся), 

методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, 

доступ ко всем сайтам, 

осуществляющим управление в сфере 

образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и 

учебным сайтам и участия в конкурсах 

различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся) 
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Учебно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Русский язык (в 2 частях) Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. 

и другие 

5 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Русский язык (в 2 частях) Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А. 

и другие 

6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Русский язык (в 2 частях) Баранов М.Т.,Ладыженская 

Т.А.,Тростенцова Л.А. 

и другие 

7 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Русский язык Бархударов С.Г.,Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю.и другие 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Русский язык Бархударов С.Г.,Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю.и другие 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Литература (в 2 частях) Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

5 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

 
Литература (в 2 частях) Полухина В.П.,Коровина В.Я., 

Журавлев В.П.и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я. 

6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Литература (в 2 частях) Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

7 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Литература (в 2 частях) Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Литература (в 2 частях) Коровина В.Я.,Журавлев В.П., 

Коровин В.И.и другие; 

под редакцией Коровиной В.Я. 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Английский язык (в 2 

частях) 

Вербицкая М.В. и другие; 

под редакцией Вербицкой М.В. 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Английский язык (в 2 

частях) 

Вербицкая М.В. и другие; 

под редакцией Вербицкой М.В. 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Английский язык (в 2 

частях) 

Вербицкая М.В. и другие; 

под редакцией Вербицкой М.В. 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Английский язык Вербицкая М.В. и другие; 

под редакцией Вербицкой М.В. 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Английский язык Вербицкая М.В. и другие; 

под редакцией Вербицкой М.В. 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 
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Немецкий язык. 

Второй иностранный язык 

Аверин М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л. 

и другие 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Немецкий язык. 

Второй иностранный язык 

Аверин М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л. 

и другие 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

История России с 

древнейших времѐн до 

начала XVI века 

Данилевский И.Н., 

Андреев И.Л., 

Юрасов М.К. 

и другие 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

История России: XVI - 

конец XVII века 

Андреев И.Л., 

Данилевский И.Н., 

Фѐдоров И.Н. 

и другие 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

История России: конец XVII 

- XVIII века 

Андреев И.Л., 

Ляшенко Л.М., 

Амосова И.В. 

и другие 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

История России: XIX - 

начало XX века 

Ляшенко Л.М., 

Волобуев О.В., 

Симонова Е.В., 

Клоков В.А. 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 

Вигасин А.А.,Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.;под редакцией 

Искендерова А.А. 

5 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Всеобщая история. История 

Средних веков 

Агибалова Е.В.,Донской Г.М.; 

под редакцией Сванидзе А.А. 

6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Всеобщая история. История 

Нового времени 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.; 

под редакцией Искендерова 

А.А. 

7 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Всеобщая история. История 

Нового времени 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.и другие; 

под редакцией ИскендероваА.А. 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Всеобщая история. История 

Нового времени 

Юдовская А.Я.,Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.и другие; 

под редакцией ИскендероваА.А. 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,Виноградова 

Н.Ф.,Городецкая Н.И.и другие 

6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И.и другие 

7 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,Лазебникова 

А.Ю.,Городецкая Н.И.и другие 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,Лазебникова 

А.Ю.,Матвеев А.И.и другие 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

География Алексеев А.И.,Николина В.В., 

Липкина Е.К.и другие 

5 - 6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Математика Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б.и другие 

5 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Математика Дорофеев Г.В.,Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б.и другие 

6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Алгебра Дорофеев Г.В.,Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А.и другие 

7 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Алгебра Дорофеев Г.В.,Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А.и другие 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 
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Алгебра Дорофеев Г.В.,Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А.и другие 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Геометрия Атанасян Л.С.,Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.и другие 

7 - 9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 7 Общество с ограниченной 

ответственностью "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 8 Общество с ограниченной 

ответственностью "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Информатика Босова Л.Л.,Босова А.Ю. 9 Общество с ограниченной 

ответственностью "БИНОМ. 

Лаборатория знаний"; Акционерное 

общество "Издательство 

"Просвещение" 

Физика Перышкин А.В. 7 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Физика Перышкин А.В. 8 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Физика Перышкин А.В.,Гутник Е.М. 9 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Биология Пасечник В.В.,Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.и другие; 

под редакцией Пасечника В.В. 

5 - 6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Биология Пасечник В.В.,Суматохин С.В., 

Калинова Г.С.;под редакцией 

Пасечника В.В. 

7 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Биология Пасечник В.В.,Каменский А.А., 

Швецов Г.Г.;под редакцией 

Пасечника В.В. 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Биология Пасечник В.В.,Каменский А.А., 

Швецов Г.Г.и другие; 

под редакцией Пасечника В.В. 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Химия Габриелян О.С.,Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Химия Габриелян О.С.,Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Изобразительное искусство Горяева Н.А.,Островская О.В.; 

под редакцией Неменского Б.М. 

5 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Изобразительное искусство Неменская Л.А.; 

под редакцией Неменского Б.М. 

6 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Изобразительное искусство Питерских А.С., 

Гуров Г.Е.; 

под редакцией Неменского Б.М. 

7 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Изобразительное искусство Питерских А.С.; 

под редакцией Неменского Б.М. 

8 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Искусство: Музыка Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 
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Искусство: Музыка Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Искусство: Музыка Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Искусство: Музыка Науменко Т.И., 

Алеев В.В. 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью "ДРОФА"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Технология Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Технология Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Технология Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Технология Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

8-9 Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский 

центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"; 

Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Физическая культура Лях В.И. 8 - 9 Акционерное общество 

"Издательство "Просвещение" 

Русский родной язык Александрова О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина 

И.Н.,Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. 

5 Русский родной язык 

Русский родной язык Александрова О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина 

И.Н.,Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. 

6 Русский родной язык 

Русский родной язык Александрова О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина 

И.Н.,Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. 

Русский 

родной 

язык 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык Александрова О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина 

И.Н.,Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. 

Русский 

родной 

язык 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык Александрова О.М.,Загоровская 

О.В.,Богданов С.И.,Вербицкая 

Л.А.,Гостева Ю.Н.,Добротина 

Русский 

родной 

язык 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И., 
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И.Н.,Нарушевич А.Г.,Казакова 

Е.И.,Васильевых И.П. 

Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., 

Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

 

 

Психолого-педагогические  условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

            обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ начального общего образования и основного общего 

образования;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;      

            дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса (начальное общее образование и основное 

общее образование).  
         Вопрос о преемственности между начальной и средней школой далеко не 

новый, он был актуален всегда. Актуален он и сегодня.   

         Для начала необходимо выяснить, что такое преемственность и каким 

образом данная проблема получила свое отражение в новых документах, 

касающихся ФГОС. 

         Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, будучи 

стабильным, в то же время динамичен и открыт для изменений, отражающих 

общественные потребности и возможности системы образования. Он включает в 

себя ряд требований: 

 к структуре основной образовательной программы НОО и ООО; 

 к условиям реализации программ; 

 к результатам освоения образовательных программ; 

 к преемственности основных образовательных программ  начального 

общего и среднего образования. 

        Преемственность в образовании - это система связей, обеспечивающая 

взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с 

целью создания единого непрерывного образовательного процесса на смежных 

этапах развития ребенка.  

        Поскольку преемственность между начальным и основным общим 

образованием рассматривается на современном этапе как одно из условий 

непрерывного образования ребенка, она  предполагает принятие общих для всех 
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ступеней основной идеи, содержания образования, методов, организационных 

форм обучения и воспитания, методики определения результативности. 

        Основанием преемственности может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться. 

        Научить учиться – это значит сформировать у ученика такие УУД, которые 

помогали бы ему осваивать не только предметные  дисциплины, но и 

способствовали его саморазвитию, самосовершенствованию, помогали бы ему 

сознательно и активно присваивать новый социальный опыт. 

        В образовательных программах начальной школы и основной есть программа 

формирования УУД которая включат в себя: 

- ценностные ориентиры содержания образования; 

- характеристики УУД и типовые задачи их формирования; 

- преемственность УУД при переходе от начального к  общему образованию. 

        Преемственность при переходе от начального к общему 

образованию  осуществляется на уровне: 

 целей и задач; 

 содержания образования; 

 организационных форм; 

 планируемых результатов. 

         Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле 

задача начальной школы «учить ученика учиться»  трансформируется в новую 

задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». А это значит, 

что должна быть осуществлена преемственность приоритетной цели школьного 

образования, еѐ развитие. 

        ФГОС предусматривает формирование основ учебной деятельности 

школьника – систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Именно на уровне начальной школы 

обеспечивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформированность основ нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

        Основное же общее образование должно обеспечивать личностное 

самоопределение учащихся: формирование нравственной, мировоззренческой и 

гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих 

способностей учащихся, развитие способностей самостоятельного решения 

проблем в различных видах и сферах деятельности. 

        Стандарт для каждого уровня общего образования содержит личностный 

ориентир — портрет выпускника соответствующей ступени. 

        Если посмотреть на характеристику выпускника  основного общего 

образования, — это преемственная, но углубленная и дополненная версия 

характеристики выпускника уровня начального общего образования. 

        Как пример: выпускник начальной школы — владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности; выпускник 



116 
 

116 
 

основной школы — умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике. 

        Кроме того, на уровне начального общего образования необходимо 

научиться самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом, а на уровне основного общего образования — быть социально 

активным, уважать закон и правопорядок, уметь соизмерять свои поступки с 

нравственными ценностями, осознавать свои обязанности перед семьей, 

обществом. 

        То есть в портрет выпускника основной школы добавлены направления и 

компоненты, определяемые целями основной ступени образования и возрастными 

особенностями ребенка, например осознание им ценности труда, науки и 

творчества; умение ориентироваться в мире профессий, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека. 

Организация работы по преемственности между начальным и основным 

общим образованием ФГОС НОО – ФГОС ООО 
        Цель: создание условий для успешной адаптации пятиклассников, 

обеспечение постепенного и успешного перехода учащихся  из начальной в 

основную школу в условиях введения ФГОС ООО. 

             1 этап – предварительный: 
1. Анализ результатов уровня ЗУН, УУД, соответствие уровня 

обученности  каждого ученика потоку обучения. 

2. Составление психологической характеристики классного коллектива. 

3. Преемственность  в  работе с одаренными учащимися, с учащимися с особыми 

образовательными потребностями. 

4. Ознакомление родителей с перспективами  обучения  учащихся в 5 классе. 

5. Анализ уровня здоровья учащихся. 

        Взаимосвязь и преемственность начального и основного образования в 

условиях внедрения ФГОС осуществляется посредством создания единой модели 

мониторинга развития УУД обучающихся на каждом образовательном этапе. Эта 

модель включающей согласованные виды и процедуры мониторинга, критерии и 

индикаторы, ставшие основой единых требований к оценке эффективности 

деятельности образовательных учреждений. Для определения уровня 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, используем: 

 диагностические работы по формированию метапредметных умений; 

 ВПР. 

2 этап -  основной: 

 

1. Входная диагностика ЗУН, УУД. 

2. Ознакомление родителей с особенностями адаптационного периода 

учащихся 5 классов, с содержанием и методами обучения, с 

системой  требований к учащимся 5 классов,  с целями и задачами работы  по 

преемственности между начальным и основным общем образованием, 

требованиями ФГОС. 

3. Выявление организационно – психологических проблем     классного 

коллектива, изучение индивидуальных особенностей учащихся, коррекция 
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деятельности педагогов среднего звена с целью создания 

комфортных  условий для адаптации учащихся  5 классов в среднем звене 

обучения                     познавательной учебной мотивации. 

4. Адаптационный тренинг. 

5. Родительские собрания с участием учителей. 

3 этап – заключительный:  

 

Анализ итогов обучения в 5 классе: 

1. Подведение итогов  работы по преемственности,  определение трудностей в 

развитии учащихся. 

2. Анализ работы по преемственности с одаренными учащимися, учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 

3. Предполагаемые результаты. 

4. Планируемые действия. 

        Итак, преемственность между уровнями начального общего и основного 

общего образования – это двухсторонний процесс. С одной стороны − начальная 

ступень, которая формирует те знания, умения и навыки, которые необходимы для 

дальнейшего обучения в основной школе. С другой стороны – основная школа, 

которая не игнорирует накопленный в начальной школе потенциал, а его 

развивает. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

          С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) 

осуществляется через тематические родительские собрания, консультации 

педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, 

презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприятий.  

          Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

         По психолого-педагогической поддержке образовательное учреждение 

получает консультации от психологов психологического центра г. Прокопьевска, 

педагога-психолога МБОУ «Терентьевская СОШ», Севский детский дом. 

Вариативность направлений и форм, а также диверсификация уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса.      

            К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся относим: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

           Важной составляющей деятельности образовательных организаций является 

психолого-педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью 

повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

           Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов 

занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг 

друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, 

разрешения проблем, оказания психологической поддержки в процессе 

взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

           По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

           Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации). Система 

психологического сопровождения школы строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающая всех участников образовательного процесса: учеников, их 

родителей, педагогов. Ядром такого взаимодействия, его организационной основой 

является психолого-педагогический консилиум, на который выносятся вопросы 

психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и 

воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса (заседание комиссии ПМПК). 

Дифференциация и индивидуализация обучения. 

На основании результатов обследования учащиеся делятся на 3 группы: 

 

1   группа - слабо подготовленные к школе, недостаточная сформированность 2-3 

психических процессов или необходимых общеучебных умений. Они нуждаются в 

постоянном внимании со стороны учителя. 

1 группа - достаточно подготовленные учащихся к школе, владение основным 

обязательным объемом знаний и умений. Этим учащимся требуется определенная 

помощь со стороны учителя при обобщении изученного.   

2  группа - высокая степень подготовки к школе, выраженная познавательная 

мотивация, способность к творчеству при выполнении заданий. 
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          Работа с учащимися каждой из трех групп имеет свою специфику. Учащимся, 

входящим в третью группу, предоставлена наибольшая самостоятельность. Они 

получают трудные, но интересные задания, направленные как на усвоение 

изучаемого материала, так и на расширение и творческое применение знаний. 

Нельзя не признать, что предлагаемые работы иногда превосходят по объему 

задания для остальных учащихся. Но карточки составляются таким образом, чтобы 

ученики, выполняя необходимый для усвоения нового материала объем заданий, 

действовали не механически, а имели возможность уже на этапе первичного 

закрепления делать обобщения, выводы, сравнивать способы действия.  

          Во второй группе работа направлена на развитие способностей, 

формирование навыков анализа и синтеза. Именно этим детям я поручаю задать 

вопросы перед изучением новой темы, сделать вывод на уроке, обобщить 

результаты работы. Вместе с учащимися 3-ей группы привлекаю их к объяснению 

нового материала, предлагаю карточки, содержащие задания творческого 

характера. Однако, некоторые задания, обязательные для учеников 3- ей группы, 

предлагаются в качестве добровольных. 

          Ученики первой группы нуждаются в постоянном текущем повторении и 

закреплении полученных знаний. Контроль за работой учащихся этой группы 

проводится особенно тщательно. Анализируя уровень знаний, умений и навыков 

учащихся 1-й группы, предлагаю им задания, восполняющие пробелы в знаниях и 

облегчающие усвоение нового. 

         Для  реализации сложнейших функций урочных занятий большое  значение 

имеет индивидуализация и дифференциация (индивидуальный подход к ученикам 

и учѐт их индивидуальных способностей) учебно-познавательной деятельности. 

Для решения данной проблемы необходимо придерживаться таких дидактических 

направлений. 

          Индивидуализации и дифференциации требуется воспитательная работа при 

проведении урочных занятий. Учителям необходимо изучать и знать атмосферу в 

семье каждого ребѐнка, умонастроение учащихся, внешкольные контакты, 

направленность взглядов на происходящие общественные явления и события. 

Используя изученный материал, стимулировать личностное развитие учащихся, 

вовлекать в различные виды коллективной деятельности, поддерживать с детьми 

активные и доброжелательные контакты. 

          Использовать индивидуальный и дифференцированный подход учащихся, 

прежде всего при объяснении нового материала. Учителю необходимо опираться 

на активность более  успевающих детей, привлекать их к анализу сложных 

вопросов, делать обобщения и таким образом способствовать развитию их 

способностей. А также необходимо обращать внимание на отстающих учеников, 

задавать им вопросы по воспроизведению осмысленных положений. 

           Необходимо использовать на уроке различные виды самостоятельной работы, 

что способствует успешному осуществлению индивидуального и 

дифференцированного подхода к ученикам. 

          Некоторая индивидуализация и дифференциация учебной работы на уроке 

осуществляется при проверке знаний учащихся, когда сложные вопросы задаются 

хорошо успевающим ученикам, а менее сложные – тем, кто занимается слабее. 
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