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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

1. Общие положения 
Программа составлена на основе и с учетом  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993, "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организация, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10 июля 2015 г. N 26, зарегистрирован в Минюсте России 14 августа 

2015 г. N 38528; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

- Инструктивное письмо ДОиН Курганской области «О внедрении в 2016-2017 учебном году в 

общеобразовательных организациях Курганской области курса факультативных (внеклассных) 

занятий, направленного на  профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» от 12.08.2016 № 3925/9; 

- Основной образовательной программы основного общего образования муниципального  

бюджетного  образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» города 

Кургана» (протокол  ПС № 1 от 29.08.2016 г); 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 45», утвержденного Постановлением Администрацией города 

Кургана от 18 июня 2015 года № 4766; 

- «Положения  об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», (Приказ № 39 от 09.03.2016г.) 

 

1.1. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития 

 

В основу разработки и реализации АООП обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП обучающихся с ЗПР, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП обучающихся с ЗПР создаются и 

реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

обучающихся с ОВЗ к: 



4 
 

• структуре АООП; 

• условиям реализации АООП; 

• результатам освоения АООП. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

 

В контексте разработки АООП обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; - 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

 В основу формирования АООП обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

 

 принципы государственной политики РФ в области образования 2 (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 
 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди 

детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно -поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

 

Дифференциация образовательных программ начального и основного общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Обучение обучающихся с ЗПР предусматривает возможность гибкой смены образовательного 

маршрута, программ и условий получения образования. В процессе всего школьного обучения 

сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение районной психолого-медико-педагогической 

комиссии). Это необходимо для максимально полного учета потенциальных способностей 

обучающихся и реализации их права на получение образования, адекватного возможностям, 

которые раскрываются в самом процессе обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

образовательной программы на другой осуществляется образовательной организацией на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП, по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения образовательной 

программы, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
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структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 

появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в территориальную  психолого-

медико-педагогическую комиссию с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по 

его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не должно являться основанием 

для смены варианта образовательной программы. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

2. Целевой раздел 
 

2.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований для 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 

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

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного  основного общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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Вариант АООП, выбранный Учреждением предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. 

 

АООП представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

основного общего образования (далее — ООП ООО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обущающихся.  

Обязательными условиями реализации АООП обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПР. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

 

 адаптация основной общеобразовательной программы с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 

психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

С ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

 Самым общим результатом освоения АООП обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего и основного общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы обеспечивает достижение обучающимися 

с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Личностные результаты освоения АООП обучающихся с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) 
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и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными психологическими особенностями 

обучающихся; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 

вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

 готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Модель выпускника 9 класса: 

 

Критерии Показатели 

I. Уровень 

воспитанности 

1.Положительное отношение к учебному труду, отношение к педагогу, 

к коллективу учащихся, к родителям, к самому себе, 

готовность сотрудничать с другими людьми. 

2.Бережное отношение к растительному и животному миру. 

3.Овладение навыками культуры поведения и общения. 

4.Самостоятельность, организованность. 

5.Правильной оценки окружающих и самих себя: 

II. Уровень 

обученности 

Качество подготовки учащихся в соответствии с требованиями 

программы на основе коррекционно-развивающей работы, с учетом 

индивидуальных психофизических возможностей и особенностей 

III. 

Психологическое 

развитие 

Достаточный уровень развития психических познавательных процессов в 

соответствии с его индивидуальными возможностями: 

 -интеллектуальной сферы, памяти;  

- эмоционально-волевой сферы. 

 



10 
 

IV. Состояние 

здоровья 

-Охрана и укрепление психофизического здоровья учащихся. 

 -Снижение уровня тревожности.  

-Формирование положительного отношения к здоровому образу жизни (забота о 

своем здоровье, негативное отношение к вредным привычкам, привитие 

санитарно-гигиенических навыков). 

V. Уровень 

социализации 

1.Ориентация на активную жизненную позицию.  

2.Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе, 

профессиональной среде. 

3.Социальная компетентность, социально-бытовая ориентировка. 

4.Готовность к труду, овладение экономическими знаниями. 

 

Духовно- Познавательная Коммуникативная Эстетическая Трудовая Физическая 

нравственная       

Обладание 

такими 

качествами, как 

любовь к 

матери, семье, 

дому, своей 

Родине; 

доброта, 

внимание к 

окружающим 

людям, 

честность, 

отзывчивость, 

уважительное 

отношение к 

представителям 

других наций и 

народностей 

Знания, умения, 

навыки, 

соответствующие 

психолого- 

физиологи- 

ческой 

характеристике 

конкретного 

ученика и 

требованиям 

учебных 

стандартов; 

познавательный 

интерес к 

окружающему 

миру, истории и 

культуре своей 

Родины. 

Умение слушать 

и слышать 

других, умение 

устанавливать 

контакты со 

взрослыми, 

понимание 

ценности дружбы 

со сверстникам; 

умение управлять 

своим 

поведением и 

чувствами, 

владение 

основными 

навыками 

этикета; 

соотнесение 

своих поступков 

с этническими, 

социально- 

ценностными 

нормами 

Умение 

видеть и 

понимать 

красоту 

окружающего 

мира, 

стремление 

беречь, 

защищать 

природу. 

Приобщение 

к миру 

искусства 

края, знание 

творчества 

родных 

поэтов, 

писателей, 

художников 

Желание 

участвовать 

в трудовых 

делах 

класса, 

оказывать 

помощь 

близким и 

незнакомым 

людям. 

Самообслу- 

живание. 

Наличие 

коллекти- 

вистских 

начал, 

стремление 

к взаимопо- 

мощи 

Желание 

укреплять 

свое 

здоровье, 

привычка 

ежедневно 

заниматься 

физическими 

упражнения, 

соблюдение 

правил 

личиной 

гигиены. 

Знание 

народных 

игр и умение 

их 

организовать 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему; 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 
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 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

 ит.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими 

в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с  возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
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отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять 

способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности, сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

предметные, метапредметные и личностные результаты, сформированные в соответствии АООП 

универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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2.3. Система оценки достижения обучающимися 

                   задержкой психического развития планируемых результатов освоения АООП 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной государственной 

итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной, итоговой (по итогам освоения 

АООП) аттестации обучающихся ЗПР включают: 

 

1. особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнемостических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 

3. присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 

4. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

 

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 

5. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 

6. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 

7. увеличение времени на выполнение заданий; 

8. возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

9. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся 

в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно используются три формы мониторинга: 

стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальном и основном уровнях образования. При использовании данной 

формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определении дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, проводимой на заключительном этапе, выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе 

и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, 

но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося  при согласии родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку.  
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3. Содержательный раздел 

 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий (См. ООП ООО) 

 

3.1.1.  Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-

воспитательных программ и служит основой для разработки программ по учебным предметам, 

курсам, а также программ внеурочной деятельности. 

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. 

 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта  

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП 

основного общего образования, развивает задачи программы формирования УУД ООО, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. А также отражает специфику нашего Учреждения. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и 

навыков определяется многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-этического 

оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование); 

-  познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

-  коммуникативные (общение и взаимодействие).  

 

Цель программы: создание условий для  достижения учащимися основной школы 

метапредметных образовательных результатов, т.е. универсальных учебных действий, в урочной и 

внеурочной деятельности.  
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Задачи программы:  

1. Описать цели и задачи программы, ее места и роли в реализации требований Стандарта по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе. 

2. Описать понятия, функции, состав УУД  и их связь с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной учебной деятельностью. 

3. Определить  круг типовых задач применения универсальных учебных действий 

4. Определить формы организации  учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

описать особенности ее реализации.  

5. Описать содержание, виды и формы организации учебной деятельности по развитию ИКТ, 

определить   перечень основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования. 

6.  Определить планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использования ИКТ.  

7. Указать возможные виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей.  

8. Описать информационно-методические  и кадровые условия, обеспечивающие развитие 

универсальных учебных действий у учащихся. 

9. Спроектировать систему оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

10. Разработать методику и инструментарий успешности усвоения и применения учащимися УУД. 

11. Обеспечить преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

12. Рассмотреть основные технологии (способов) развития УУД. 

 

 

3.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 

также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности. 

Функции универсальных учебных действий: 

      обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·       создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

 Состав и характеристика  универсальных учебных действий  

 
Виды 

УУД 

Характеристи

ка УУД 

Приоритетные направления в 

формировании отдельных видов 

УУД 

Значение УУД для обучения 

Личност 

ные 

УУД 

Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор 

в мире мыслей, 

чувств, ценностей 

и отвечать за этот 

выбор. 

• основы гражданской 

идентичности личности (включая 

когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий 

компоненты); 

• основы социальных компетенций 

(включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

• готовность и способность к 

переходу к самообразованию на 

основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность 

к выбору направления профильного 

Приобретение учащимися навыков 

взаимооценки и самооценки, навыков 

рефлексии. 

Формирование профессионального 

самоопределения ученика. 

Приобретение учащимися 

практического опыта проектирования 

жизненной и профессиональной 

карьеры. 
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образования. 

Познавате

льные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и 

работать с 

информацией в 

современном мире. 

• практическое освоение 

обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

• развитие стратегий смыслового 

чтения и работы с информацией; 

• практическое освоение методов 

познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, 

соответствующего им 

инструментария и понятийного 

аппарата, 

 использование общеучебных 

умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра 

логических действий и операций. 

 

Усовершенствование учащимися 

приобретённых на первой ступени 

навыков работы с информацией и их 

пополнение.  

Приобретение умений работы с 

текстами, преобразования и 

интерпретирования содержащейся в них 

информации. 

Приобретение учащимися навыков 

систематизации, сопоставления, 

анализа, обобщения информации, 

выделения главной и избыточной 

информации, выполнение смыслового 

свертывания выделенных фактов, 

мыслей, предоставления информации в 

сжатой словесной и наглядно – 

символической форме. 

Коммуник

ативные 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодейство 

вать с 

окружающими, 

сотрудничать, 

устанавливать 

конструктивное 

общение. 

 организация и планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

 разрешение конфликтов, 

выявление, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

 умение выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 развитие речевой 

деятельности. 

 

  Приобретение учащимися умений 

работать в группе и приобретение опыта 

такой работы. 

   Практическое освоение учащимися 

морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества. 

    Приобретение учащимися навыков 

постановки и решения многообразных 

коммуникативных задач, умений 

действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; 

умений устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими 

людьми, удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения, 

определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации.  

 

Приобретение учащимися опыта 

использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, 

регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

Регулятив

ные  

УУД 

Умение 

организовать свою 

деятельность. 

Организация учебной деятельности: 

1. планирование – определение 

промежуточных целей; 

2.  составление плана и 

последовательности действий; 

3. прогнозирование; 

4. контроль и оценивание своих 

действий как по результату, так и по 

способу действия; 

5. корректировка их 

выполнения. 

6. Оценка. 

Приобретение учащимися навыков 

организации учебной деятельности. 

Формирование способности к 

проектированию. 

 
Связь  с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью. 

 

  Приоритетные группы УУД, формируемые в рамках учебных предметов 
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 Таблица № 1 Учебный предмет   

Приоритетные группы УУД  

Русский язык, английский язык, физическая культура, 

родной язык (русский), родная литература (русская) 

Коммуникативные, личностные  

Алгебра, геометрия, информатика, география, 

математика  

Познавательные,  логические  

Литература, ИЗО, музыка, обществознание, география, 

история, родная литература (русская) 

Личностные  

Технология  Регулятивные  

Биология, химия, физика  Познавательные  

 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 
№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 

М
а

т
е
м

а
т
и

к
а

 

Личностные 

самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности); 

смыслообразование («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него); нравственно- 

эстетическое оценивание 

(оценивание усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее 

личностный моральный выбор)  

 участие в проектах;  

  подведение итогов урока;  

  творческие задания;  

  мысленное воспроизведение картины, ситуации;  

  самооценка события;  

  дневники достижений  

 

Познавательные УУД: 

общеучебные (формулирование 

познавательной цели; поиск и 

выделение информации; знаково-

символические; моделирование); 

логические  
(анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез как составление целого из 

частей, восполняя недостающие 

компоненты; выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; подведение 

под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных 

связей;  

 

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм 

 построение и распознавание графиков функций  

 умение проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 овладение основными способами представления и 

анализа статистических данных, наличие представлений 

о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных 

моделях; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения 

задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

 

 

Планирование 

  

 

 

прогнозирование  

 

 

контроль  

 

 

коррекция  

 

 постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

 определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 предвосхищение результата уровня усвоения, его 

временных характеристик;  

 в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным  

 эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий 

от эталона; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

 выделение и осознание учащимися того, что уже 
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оценка  

 

 

волевая саморегуляция  

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

 способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий  

  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

управление поведением партнера 

точностью выражать свои мысли  

 

 определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 

 выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация;  

 

 контроль, коррекция, оценка действий партнера, умение 

с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли  
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Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о том, «какой 

смысл имеет использование 

современных информационных 

технологий в процессе обучения в 

школе и самообразования».  

Развитие действия нравственно-

этического оценивания. 

 

 формирование  отношения к компьютеру как к 

инструменту, позволяющему учиться самостоятельно 

 самоопределение, в том числе профессиональное, в  

процессе выполнения системы заданий с 

использованием ИКТ 

 сознательное принятие и соблюдение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, а также правил 

поведения в компьютерном классе, направленное на 

сохранение школьного имущества и здоровья ученика и 

его одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой 

деятельности школьника,  

планирование действий формальных 

исполнителей по достижению 

поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценивание 

 

 постановка учебных целей,  

 использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

 планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане,  

 осуществление итогового и пошагового контроля, 

сличая результат с эталоном,  

 внесение корректив в действия в случае расхождения 

результата решения задачи с ранее поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

 поиск и выделение необходимой информации; знаково-

символическое моделирование; смысловое чтение 

 анализ объектов с целью выделения признаков; выбор 

оснований и критериев для сравнения; синтез как 

составление целого из частей; построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД 

 
 Работа в парах, лабораторных группах 

3 

И
н

о
ст

р
а

н
н

ы
й

 я
зы

к
 

Личностные УУД  Формирование гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге 

Общеучебные познавательные УУД  Смысловое чтение (выделение субъекта и предиката 

текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

сочинение оригинального текста на основе плана) 

Коммуникативные УУД  

 
 Говорение, аудирование, чтение. Участие в диалоге. 

Составление высказываний. Составление рассказов на 
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определенную тему. Восприятие на слух речи  

собеседника. 

 Изучение культуры, традиций народов на основе 

изучаемого языкового материала. 

4 
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Личностные УУД:  

устойчивая учебно-познавательная 

мотивация учения,  

 

умение находить ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для меня учение», 

 

развитие действия нравственно-

этического оценивания 

 

 формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;  

 убеждение в возможности познания природы в 

необходимости различного использования достижений 

науки и технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и 

техники, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры;  

  формирование самостоятельности в приобретении 

новых знаний и практических умений;  

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

 

 планирование   

 

 

прогнозирование 

 

   

 

 

коррекция  

 

 

 

 оценка   волевая саморегуляция 

 постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

 предвосхищение результата и уровня усвоения 

его временных характеристик; 

  контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 внесение необходимых дополнений и корректив 

в план, и способ действия в случае расхождения от 

эталона; 

 выделение и осознание обучающимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения;  

способность к мобилизации сил и энергии, способность 

к волевому усилию, преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические действия 

 формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в 

соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить 

ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

  приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач. 

 сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), различия, 

определения общих признаков и составление 

классификации; 

  анализ - выделение элементов, расчленение 

целого на части;  

• синтез - составление целого из частей;  

 сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию;  

  классификация - отношение предмета к группе 

на основе заданного признака;  

 обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 
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 доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений; 

 установление аналогий.  

  Коммуникативные универсальные 

действия: 

планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками 

постановка вопросов 

управление поведением партнера 

 определение цели; принципиаль 

ное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

  контроль, коррекция, оценки действий 

партнера; 

  умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

 владение монологической и диалогической 

формами речи.  

5 
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Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность познавательных 

интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать объекты живой природы, 

законы генетики, физиологические и популяционные 

процессы. 

 Умение объяснять биологические понятия и термины 

 Умение классифицировать и систематизировать 

объекты живой природы 

 Овладевать методами научного познания живого. 

 Овладение методами исследования живой и неживой 

природы 

 Понимание необходимости здорового образа жизни 

 Осознание необходимости соблюдать гигиенические 

правила и нормы. 

 Сознательный выбор будущей профессиональной 

деятельности 

 

 Самостоятельное выделение и формулирование цели 

 Поиск и овладения необходимой информации 

 преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики 

объекта 

 преобразование модели с целью выявления общих 

законов 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

генетических задач в зависимости от конкретных 

условий 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели  

 понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации 

 построение логической цепи рассуждений 

 анализ объектов с целью выделения признаков 

 синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения 

  Коммуникативные УУД.  правильное использование биологической 

терминологии и символики. 

 исследовательские и проектные действия парные, 

групповые. 

 развитие потребности вести диалог, выслушивать 

мнение оппонента, участвовать в дискуссии. 

 развитие способностей открыто выражать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

 формирование нравственных ценностей -ценности 

жизни во всех её проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех 

живых объектов, в том числе и человека 
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Личностные УУД: готовность и 

способность учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной 

деятельности, высокой социальной и  

профессиональной мобильности на 

основе непрерывного образования и 

компетенции «уметь учиться»; 

формирование образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и  

нравственных оснований личностного 

морального выбора; развитие 

самосознания, позитивной самооценки 

и самоуважения, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам; 

развитие готовности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленности 

и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей 

и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости к 

действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в пределах 

своих возможностей. 

 формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других народов. 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и бытовой 

деятельности школьника,  

планирование действий формальных 

исполнителей по достижению 

поставленных целей; 

контроль,  коррекция и оценивание 

 

 

 постановка учебных целей,  

 использование внешнего плана для решения 

поставленной задачи или достижения цели,  

 планирование своих действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её решения, в том 

числе, во внутреннем плане,  

 осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

 внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с ранее 

поставленной целью.  

  Познавательные УУД: 

формирование у учащихся научной 

картины мира; развитие способности 

управлять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельностью; 

овладение методологией познания, 

стратегиями и способами познания и 

учения; развитие репрезентативного, 

символического, логического, 

творческого мышления, продуктивного 

воображения, произвольных памяти и 

внимания, рефлексии. 

 поиск и выделение необходимой информации; 

смысловое чтение; моделирование исторической 

ситуации 

 умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы;  

 формулировать и обосновывать выводы, решать 

творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах, переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую  

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование компетентности в 

общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию 

других людей как партнеров в общении 

и совместной деятельности, умение 

слушать, вести диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии 

решений, строить продуктивное 

 Применение  дискуссионных форм обучения 

способствуют повышению интеллектуальной 

активности учащихся; 

 

 

 

 

 

 Работа в парах, лабораторных группах 
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сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладения 

вербальными и невербальными 

средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять 

свободное общение на русском, родном 

и иностранных языках. 
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Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе через 

приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять выраженные 

в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

Пение, драматизация, музыкально- пластические 

движения, импровизация, взаимодействие в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение художественно- 

практических задач 
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Личностные, познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: замещение и 

моделирование в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и 

объектов природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: целеполагание 

как формирование замысла, 

планирование и организация действий 

в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, 

внесение корректив на основе 

предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

Личностные действия: формирование 

гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей 

и вкусов, позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

Создание продукта изобразительной деятельности. 

Различение по материалу, технике исполнения 

художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, изображение 

элементов и предметов. 
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Личностные, познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание содержания 

выполняемой деятельности; 

 

Коммуникативная компетентность, 

развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

формирование первоначальных 

элементов ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

Регулятивных действий, включая 

целеполагание; планирование 

прогнозирование, контроль, коррекцию 

и оценку. 

 

Личностные: мотивация, творческая 

саморегуляция 

Предметно-преобразовательная деятельность, способы 

обработки материалов. 

Решение задач на конструирование на основе системы 

ориентиров (схемы, карты модели) моделирование и 

отображение объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей). 

Планомерно-поэтапная отработка предметно-

преобразовательной деятельности, оценка 

выполненного изделия. 

Совместно-продуктивная деятельность (работа в 

группах); 

проектная деятельность, обработка материалов. 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение его для 

решения задач; предвосхищение будущего результата 

Предметно-преобразующая, символико- моделирующая 

деятельность с различными материалами 

1

1 
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Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской 

гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи 

тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни.  

Освоение способов двигательной деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение показателей  физического 

развития, занятие спортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные действия: умения 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои 

действия. 

Планирование общей цели и пути её 

достижения; распределение функций и 

ролей в совместной деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление взаимного 

контроля; оценка собственного 

поведения и поведения партнёра и 

внесение  необходимых коррективов 

 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация на 

партнёра, сотрудничество и кооперация 

(в командных видах спорта) 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 

соревнования, измерение показателей физического 

развития, занятие спортом. 

 

 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, подвижные игры, 

спортивные игры, соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 
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Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

 

знаково-символические действия 

моделирования; 

 

 

 

 

логические  действия анализа, 

сравнения, установление причинно-

следственных связей 

Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил, строения слова и 

предложения, ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

 

     Усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв. Разбор слова по составу, 

путём составления схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-буквенный анализ). 

 

     Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых высказываний в устной и 

письменной форме, поиск, сравнивание, классификация 

таких языковых единиц  как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

1
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Все виды универсальных учебных 

действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации 

 

Смыслообразование; самоопределения 

и самопознания гражданской 

идентичности нравственно-этическое 

оценивание 

 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 

личностных смыслов; прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; знакомство 

с героическим историческим прошлым своего народа и 

своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей, 

умение понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно строить 

контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую причинно-

следственную последовательность событий и действий 

героев произведения;  

- умение строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

  Регулятивные и познавательные 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей 

- умение понимать контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь на основе 

воссоздания картины событий и 

поступков персонажей. 

Определение логической причинно-следственной 

последовательности событий и действий героев 

произведения; 

Составление плана с выделением существенной и до-

полнительной информации 

Отождествление себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства.  

 

Структурная единица урочных занятий – урок по-прежнему считается основной формой учебно-

воспитательной работы в современной школе. Урочные занятия обеспечивают четкое планирование 

и организацию учебно-воспитательной работы, а также систематический контроль процесса и 

результатов учебно-познавательной деятельности учащихся. Они не всегда создают оптимальные 

условия для реализации творческого потенциала учащихся и учителей, их склонностей и желаний, 

т.е. для реализации приоритетных целей образования.  

 

Формы организации урочной и внеурочной деятельности по формированию УУД.  

Урочная деятельность:  
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урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза и др.;  

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

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

его результатов;  

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.  

 

Внеурочная деятельность:  

 исследовательская практика обучающихся;  

 образовательные экспедиции — поездки в англоязычные страны, экскурсии с чѐтко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 элективные курсы и предметы, дополнительное образование (предметные школы), 

предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности для реализации на 

них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

 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, сотрудничество с УНИО других 

школ;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

 типовые задания формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 

Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, в ходе которых они научаться изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу.  

Успешная реализация вышеперечисленных позиций достижима взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности. Они ориентируют педагогов и школьников на систематический 

творческий поиск форм и способов совместной деятельности, продуктивное сотрудничество, 

взаимодоверие и взаимоуважение. Внеурочная работа создает позитивные условия сотворчества в 

педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их родителей.  

Взаимодействие урочных и внеурочных занятий осуществляется посредством информационных, 

вещественных связей и связей развития личности (личностных).  

Результаты урочной и внеурочной деятельности могут  фиксироваться в портфолио учащегося. 

 

 
 

формирован
ие УУД 

учащихся 

урочная 
деятельнос

ть 

внеурочна
я 

деятельнос
ть 

внешкольна
я 

деятельно
сть 
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3.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

 на личностное самоопределение;  

 развитие Я-концепции;  

 смыслообразование;  

 мотивацию;  

 нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

 на учет позиции партнера;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры.  

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

 проведение эмпирического исследования;  

 проведение теоретического исследования;  

 смысловое чтение.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

 на планирование;  

 ориентировку в ситуации;  

 прогнозирование;  

 целеполагание;  

 принятие решения;  

 самоконтроль.  

 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

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

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  
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Регулятивные   «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 самоконтроль;  

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки»;  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Задания типа:  

 Спланируй работу  

 Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, объясни правописание  

 Составь алгоритм действий для синтаксического разбора  

 Составь правила эффективного ведения дискуссии  

 Определи цель и (или) задачи урока  

 Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй составить план действий 

для еѐ разрешения  

 Составь программу действий и вычисли  

Личностные   творческие задания;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

Задания типа:  

 Рефлексия учебных действий: чему я научился на уроке?  

 Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать родной язык  

 Вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека  

 Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Подумай, что важнее для автора 

– передать историческую правду о Бородинском сражении или дать оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ обоснуй  

 Подумай и объясни, что такое «живая связь времен»  

 Объясни, может ли человек жить без общества  

 Объясни, для чего нужна наука история  

 Подумай, почему Александр Невский назван великим полководцем  

 Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан!»  

 Подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали осознавать себя единым 

человечеством . 

Познавательные  

 
 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «цепочки»;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 работа со словарями;  

 работа с информационными текстами.  

Задания типа:  

 По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее слово  

 Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни значение слова (оборота)  

 Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я по двум столбикам. Сформулируй вывод  

 Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность человека к млекопитающим  

 Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и русских дружинников  

 Среди данных четырѐх задач найди такие задачи, математические модели которых 

совпадают  

 Предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь песка и глины  

Коммуникативн

ые  

 

 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 диалоговое  

 слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

 Ривин-методика;  

 Интернет-этикет;  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Задания типа:  

 Составление советов другу  
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 Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение  

 Выучи правило, расскажи товарищу  

 

Овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к миру.  

 
Название 

целевой установки 

Содержание целевой установки 

Формирование 

психологических 

условий развития 

общения, 

сотрудничества 

- формирование способности к сотрудничеству и коммуникации; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей жизненной задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов решений 

жизненных задач, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Развитие умения 

учиться 

- повышение мотивации и эффективности учебной деятельности; 

- формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

- овладение умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости; 

- получение возможности развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения; 

- освоение умения оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения; 

- приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

Развитие ценностно  

–  смысловой сферы 

личности 

- приобретение потребности вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический  жизненный опыт; 

- получение основ критического отношения к знанию, жизненному опыту, основ 

ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- приобретение основ понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы и 

ответственности 

личности 

- воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности;  

- формирование способности к самостоятельному пополнению знаний; 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-  формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей; 

- формирование готовности к выбору направления профильного образования. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся 5-9 классов  

Педагогическому коллективу следует сформировать целостный банк типовых задач и приемов, 

направленных на формирование различных групп УУД. Этот банк следует систематизировать по 

приоритетам различных учебных предметов. 
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Регулятивные   «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 самоконтроль;  

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант;  

 заучивание материала наизусть в классе;  

 «ищу ошибки»;  

 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).  

Задания типа:  

 Спланируй работу  

 Проверь работу товарища, исправь возможные ошибки, объясни правописание  

 Составь алгоритм действий для синтаксического разбора  

 Составь правила эффективного ведения дискуссии  

 Определи цель и (или) задачи урока  

 Сформулируй проблему, с которой ты столкнулся, и попробуй составить план действий 

для еѐ разрешения  

 Составь программу действий и вычисли  

Личностные   творческие задания;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

Задания типа:  

 Рефлексия учебных действий: чему я научился на уроке?  

 Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли человеку изучать родной язык  

 Вспомни, каковы особенности текста-описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека  

 Прочитай стихотворение М. Лермонтова «Бородино». Подумай, что важнее для автора – 

передать историческую правду о Бородинском сражении или дать оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ обоснуй  

 Подумай и объясни, что такое «живая связь времен»  

 Объясни, может ли человек жить без общества  

 Объясни, для чего нужна наука история  

 Подумай, почему Александр Невский назван великим полководцем  

 Объясни, как ты понимаешь слова Н.А. Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан!»  

 Подумай, почему в Новейшее время жители Земли стали осознавать себя единым 

человечеством . 

Познавательные  

 
 «найди отличия» (можно задать их количество);  

 «на что похоже?»;  

 поиск лишнего;  

 «цепочки»;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 работа со словарями;  

 работа с информационными текстами.  

Задания типа:  

 По какому принципу объединены слова? Найдите лишнее слово  

 Пользуясь толковым (фразеологическим) словарем объясни значение слова (оборота)  

 Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я по двум столбикам. Сформулируй вывод  

 Отметь признаки, которые подтверждают принадлежность человека к млекопитающим  

 Сравни вооружения и доспехи воинов-кочевников, рыцарей и русских дружинников  

 Среди данных четырѐх задач найди такие задачи, математические модели которых 

совпадают  

 Предложи способ, с помощью которого можно разделить смесь песка и глины  
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Коммуникативные  

 
 отзыв на работу товарища;  

 групповая работа по составлению кроссворда;  

 диалоговое  

 слушание (формулировка вопросов для обратной связи);  

 Ривин-методика;  

 Интернет-этикет;  

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

Задания типа:  

 Составление советов другу  

 Оцени ответ товарища и обоснуй свое мнение  

 Выучи правило, расскажи товарищу 

 

3.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское,  прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений) 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая регламентируется программой учебно-

исследовательской и проектной деятельности. (См. Программу учебно-исследовательской и 

проектной деятельности) 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: 

продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита 

проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося. Она ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях 

учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

 

3.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

ИКТ-компетенций. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 

и инструментов их использования 

 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике 

дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного 

предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным областям.  

В ИКТ-компетентности выделяется образовательная ИКТ-компетентность, как способности 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в основной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностям и возможностям учащегося.  

Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся может включить в себя:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 факультативы;  

 кружки;  

 интегративные межпредметные проекты;  

 внеурочные и внешкольные активности.  

 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  
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 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.  

 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности познавательных 

(когнитивных) действий, необходимых для их выполнения:  

 определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентификации и 

соответствующего представления необходимой информации;  

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию;  

 управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации;  

 интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. Сюда 

входит обобщение, сравнение и противопоставление данных;  

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности или 

эффективности информации;  

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проектируя, 

изобретая или разрабатывая ее;  

 передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде ИКТ. Сюда 

входит способность направлять электронную информацию определенной аудитории и передавать 

знания в соответствующем направлении.  

 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за 

справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 

хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 
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возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при 

организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в Интернете (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 

Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в Интернете.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 

содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая 

двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к 
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информации в окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 

информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную 

тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал 

времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимодействия 

в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов 

с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

  

3.1.6.  Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 

на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися вне 

образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и 

под учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций.  

В рамках направления обращение с устройствами ИКТ в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

 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 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.  

 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся 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.  

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики);  

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализировать 

результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности, 

использовать различные определители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них.  

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 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 возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что 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.  

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  
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 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.  

 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры для 

описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования.  

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной 

организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио);  

 использовать возможности электронной почты, Интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением  

 относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в Интернете;  

 различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание которых несовместимо с задачами 

воспитания и образования или нежелательно.  

 

3.1.11. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с университетом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации);  

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия образовательных организаций основного общего образования;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.  

 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

 

3.1.12. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

 

В соответствии с п. 21 ФГОС условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

В соответствии с п. 22 ФГОС требования к условиям включают:  

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД, 

который может включать в себя следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы;  

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД;  

 педагоги могут строить образовательный процесс 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 учащихся;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования 

УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  
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3.1.13. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной организации по 

формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся также описана в 

пункте «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования» целевого раздела.  

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 

образовательного процесса, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, 

учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательного процесса.  

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся учитывает работу по информационно-методическому, кадровому  обеспечению и 

результаты мониторинга по сформированности УУД у учащихся. 

 
№п/п Критерии Уч. год Уч. год 

1 Информационно-методического обеспечения    

1.1. Наличие раздела «Программа развития УУД» в ООП ООО   

1.2. Количество разработанных программ в соответствии с ФГОС   

1.3. Наличие материалов по теме на сайте школы   

1.4. Количество проведенных методических мероприятий по теме   

1.5. Количество мероприятий по теме, проведенных с родителями   

2 Кадровое обеспечение   

2.1. педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  
  

2.2. педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС (%)    

2.3. педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД (%)  

  

2.4. педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД (%) 
  

2.5. педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей (%) 
  

2.6. педагоги владеют навыками формирующего оценивания (%)   

2.7. педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения учащихся (%)   

2.8. педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности (%) 
  

2.9. Педагоги, владеющие ИКТ- компетенциями (%)   

3. Результаты мониторинга по сформированности УУД у учащихся   

3.1. Личностные (%)   

 ВЫСОКИЙ уровень   

 СРЕДНИЙ уровень   

 НИЗКИЙ уровень   

3.2. Регулятивные (включающий также действия саморегуляции) (%)   

 ВЫСОКИЙ уровень   

 СРЕДНИЙ уровень   

 НИЗКИЙ уровень   

3.3. Познавательные (%)   

 ВЫСОКИЙ уровень   

 СРЕДНИЙ уровень   

 НИЗКИЙ уровень   

3.4. Коммуникативные (%)   

 ВЫСОКИЙ уровень   

 СРЕДНИЙ уровень   

 НИЗКИЙ уровень   
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3.1.14. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий (См. приложение) 

 

3.1.11.Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию 
 

Сравнительная характеристика УУД, формируемых на ступени начального и основного общего 

образования. 
УУД  

 

НОО 
 

ООО 
 

Личност 

ные УУД  
 

идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране,  

государству;  

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур 

других  

народов;  

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, 

родной  

страны;  

– различать основные нравственно-этические понятия;  

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и  

чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно 

и др.);  

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния 

и  

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их 

учетом;  

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и 

этики;  

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой  

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения,  

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, 

доверие, внимательность, помощь и др.  

– воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся;  

– выражать положительное отношение к процессу познания:  

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

– оценивать собственную учебную деятельность: свои 

достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, 

причины неудач;  

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать 

разные  

точки зрения; считаться с мнением другого человека; 

проявлять терпение и доброжелательность в споре (дискуссии), 

доверие к собеседнику (соучастнику)  

деятельности.  

 

Формировать:  

историко-географический образ, 

включая представление о территории 

и границах России, еѐ 

географических особенностях;  

знание основных исторических 

событий развития государственности 

и общества; знание истории и 

географии края, его достижений и 

культурных традиций;  

-образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации 

России,  

знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников;  

знание положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений;  

знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России;  

освоение общекультурного наследия 

России и общемирового культурного 

наследия;  

ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их  

иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали;  

основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений 

и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями;  

экологическое сознание, признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к 

природе; знание основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях.  

Формировать:  

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 
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страну;  

уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам;  

эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности;  

уважение к другим народам России и 

мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

уважение к личности и еѐ 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им;  

уважение к ценностям семьи, любовь 

к природе, признание ценности  

Познавате

льные 

УУД  
 

-различать методы познания окружающего мира по его целям  

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, 

вычисление);  

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов 

в  

процессе их рассматривания (наблюдения);  

– анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований;  

фиксировать их результаты;  

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для  

решения учебной задачи;  

– проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу;  

– применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации;  

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и  

вербальном виде;  

сравнивать различные объекты: выделять из множества один 

или  

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять  

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов;  

– выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах;  

– классифицировать объекты (объединять в группы по  

существенному признаку);  

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых  

положений;  

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  

между объектами, их положение в пространстве и времени;  

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения  

- высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы,  

- составлять план простого эксперимента;  

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко  

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал 

именно этот способ?»);  

– выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и  

неизвестное;  

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью;  

– моделировать различные отношения между объектами  

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художественный и др.);  

  Формировать:  

Умения самостоятельно 

предполагать, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи  

Умения самостоятельно искать в 

различных источниках, собирать 

информацию, обрабатывать ее по 

критериям и делать выводы  

Умения назвать существенные 

признаки объектов и явлений  

Умения представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ.  

Умения создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-графической или 

знаково-символической форме  

Умения Преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов  

Умения решать задачу разными 

способами и выделять наиболее 

оптимальный  

Умения сравнивать объекты по 

существенным признакам  

Умения из отдельных  

деталей сложить целостный объект  

Умения найти в действиях причину 

(из-за чего, почему) и следствие 

(поэтому, из-за этого  

Умения выделить и сформулировать 

проблему  

Умения решать проблему 

нестандартным способом,  

предлагать несколько вариантов 

решения проблем  
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– исследовать собственные нестандартные способы решения;  

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать.  
 

Коммуни 

кативные 

УУД  
 

-различать методы познания окружающего мира по его целям  

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);  

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов 

в  

процессе их рассматривания (наблюдения);  

– анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований;  

фиксировать их результаты;  

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для  

решения учебной задачи;  

– проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу;  

– применять таблицы, схемы,  

модели для получения информации;  

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и  

вербальном виде;  

сравнивать различные объекты: выделять из множества один 

или  

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять  

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов;  

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах;  

– классифицировать объекты (объединять в группы по  

существенному признаку);  

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых  

положений;  

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  

между объектами, их положение в пространстве и времени;  

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения  

- высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы,  

- составлять план простого эксперимента;  

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко  

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал 

именно этот способ?»);  

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное 

и  

неизвестное;  

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью;  

– моделировать различные отношения между объектами  

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художественный и др.);  

– исследовать собственные нестандартные способы решения;  

– преобразовывать объект:  

импровизировать, изменять, творчески переделывать.  

1. Умеет задавать вопросы  

2. Умеет слушать, не перебивая  

3. Умеет аргументировать свою 

позицию, приводить в 

подтверждение факты и убеждать 

другого человека  

4. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде  

Умение договариваться, готовность 

конструктивно разрешать конфликты  

Уровень результативности 

выполнения совместных задач  

2. Умеет брать на себя  

инициативу в организации 

совместного действия  

3. Умеет выполнять порученную 

групповую роль и обязанности  

4. Умеет оказывать помощь и 

поддержку  

5. Умеет оценивать совместные 

действия и свой вклад в них.  

Регулятив

ные УУД  
 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

– удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

– планировать решение учебной задачи: выстраивать  

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий);  

– оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений  

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не 

существенно»);  

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с  

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения;  

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от  

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние 

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. Умеет удерживать 

цель учебной задачи  

Строит действие в соответствии с 

целью  

Умеет описать желаемый результат  

Составляет план выполнения 

учебной задачи с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Выполняет действий по задуманному 

плану с помощью учителя и 

самостоятельно.  

Умеет проследить связь между 
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Системно - 
деятельностный 

подход 

Активная  роль 
обучающегося в 

учении 

Изменение 
содержания 

взаимодействия 
обучающегося с 

учителем и 
одноклассниками  

Участие 
обучающихся в 
выборе методов 

обучения 

на настроение человека.  

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») 

и  

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»);  

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности  

(чужой, своей);  

– анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого,находить ошибки, устанавливать их 

причины;  

– оценивать уровень владения тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

результатом и начальным замыслом 

действий.  

Умеет назвать сделанные ошибки  

Умеет объяснить, что сделал 

правильно, что сделал неправильно, 

и привести аргументы.  

Умеет исправить ошибки с помощью 

учителя и самостоятельно при 

повторном выполнении заданий  

Умеет вместе с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения совей работы и работы 

других учеников  

Умеет пользоваться критериями в 

ходе оценки и самооценки 3. Умение 

давать оценку результатов.  

Может самостоятельно оценить свои 

силы и возможности для выполнения 

задачи  

Эмоциональная выдержанность в 

ситуации успеха/неуспеха  

Понимает причины своего  

неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации  

 

3.1.13. Описание основных технологий  (способов) развития  УУД 

 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а 

добываются самими учащимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли учащегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия учащегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  
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• 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;  

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения;  

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 

 
Педагогические технологии (или их элементы) 

Технология проектного обучения 

Технология проблемного изложения учебного материала 

Технология исследовательской деятельности 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

Технология развития критического мышления 

Технология модульного обучения 

Технология учебной игры 

Др. 

 

 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач: 

 
Универсальные учебные 

действия 
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 учёт позиции партнёра; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображению предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры; 

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. 

 

 

 

3.2.  Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности  
 Обучение учащихся с ЗПР осуществляется по основным образовательным  (рабочим) программам. 

Коррекционно-развивающая направленность реализуется в процессе обучения посредством 

применения подбора методологического аппарата (соответствующего уровню подготовленности и 

особенностей обучающихся), контрольно-измерительных материалов и т.д. (Расположены в 

Приложении) 
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3.3. Программа воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего 

образования 

 

Программа воспитания и социализации, обучающихся МБОУ «СОШ № 45» предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни. Обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов 

многонационального народа России. Базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ 

№ 45» направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни.           

Воспитание и обучение в ОУ рассматривается как единый образовательный процесс,  при 

котором планируемая общешкольная воспитательная деятельность выводится на все формы 

воспитательной работы. Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные события, 

обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, способностей и навыков 

творчества. В школе есть свои традиции. Это яркие, эмоциональные события школьной жизни, 

которые воспитывают у подростков чувство гордости за свою школу, город, страну.   

 В МБОУ стабильно низкий процент детей с отрицательным отношением к школе, а также 

наблюдается пониженный уровень  социализированности.  Реально существуют такие проблемы, как: 

низкая заинтересованность учащихся в общественной работе, отсутствие инициативности, рост числа 

учащихся с девиантным поведением, не полная занятость  в системе  ДО детей «группы риска». 

Вызывает тревогу неблагоприятная обстановка в социуме, которая не может не влиять на поведение 

учащихся вне школы. А также на сформированность устойчивого противостояния к употреблению 

ПАВ школьниками ОУ. Данная программа воспитания и социализации, обучающихся на ступени 

основного общего образования состоит в том, чтобы обеспечить нормальное функционирование и 

действенность механизмов развития школы в условиях введения нового ФГОС.  

Тактическим документом, конкретизирующим воспитательную программу учреждения, является 

ежегодно разрабатываемый годовой план воспитательной работы учреждения.   

 

         3.3.1 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 45» 

  
Целью воспитания и социализации, обучающихся МБОУ «СОШ № 45»  на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.           

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования – базовые национальные ценности российского общества 

сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО (с изменениями и 

дополнениями  вступившими в силу с 24.07.2015). 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования 

перечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 
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религии  России, искусство,  природа,  человечество. 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования 

«усвоение  гуманистических,   демократических  и  традиционных   ценностей 

многонационального российского общества… 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» (ФГОС ООО: Раздел IV. Требования  к 

результатам освоения образовательной программы  основного  общего образования, п. 24). 

 На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры:  
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности;  

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом;  

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России;  

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма;  

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

  формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
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пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.   

В области формирования социальной культуры:  
 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;  

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различных 

социальных групп;  

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

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

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

  формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

 формирование начального опыта заботы о социально - психологическом благополучии своей 

семьи;  

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России.  

 

3.3.2 Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации, профессиональной ориентации обучающихся», здоровьесберагающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся. 
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Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество, общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику 

ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.   Нравственный уклад школьной жизни 

школы № 45 формировался на протяжении 50-летней истории так, чтобы предоставить ребёнку 

возможность включения в Коллективную Творческую Деятельность  для обретения духовно-

нравственного и социального опыта, самостоятельного общественного действия. 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся «МБОУ СОШ № 45» на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России.         Каждое из 

этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися .    Организация духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся «МБОУ СОШ № 45»  осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во 

всём мире, многообразие и уважение культур и народов;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны;  

 воспитание   нравственных   чувств,   убеждений,   этического   сознания   ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 

любовь верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
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здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой;  

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии);  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. В 

образовательном учреждении реализуются приоритетными направлениями:  

1. Я - гражданин России. 

2.  ЗОЖ и право. 

3. Твой выбор. 

4. Мир творчества. 

5. Интеллект. 

6. Семья и нравственность. 

Данные направления реализуются в рамках тематических творческих периодов и ключевых 

традиционных КТД. 

 

3.3.3 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся МБОУ « СОШ № 

45» 

 
Содержание  Виды 

деятельности 

Формы работы с обучающимися 

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

Общее представление о 

политическом устройстве 

государства, его символах, истории. 

Системные представления об 

институтах гражданского общества, об 

участии граждан в общественном 

управлении. 

Понимание и принятие правил 

поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок. 

системные представления о народах 

России, о единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

негативное отношение к 

нарушениям порядка в школе, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Урочная 

деятельность 

Уроки  

 литературы, 

 истории,  

 обществознания,  

 ОБЖ.  

 Предметные недели. 

Внеурочная 

деятельность 

Тематические классные часы:  

 «Россия – моё государство»  

 «Права детей – забота государства»  

 «Ваши права». 

 «День Народного единства». 

Декада правовых знаний по темам:  

 «День прав человека»  

 «День конституции России» 

Внешкольная 

деятельность 

 Экскурсии в областной краеведческий 

музей. 

 Поздравление ветеранов ВОВ,  тружеников 

тыла в микрорайоне школы. 

 Просмотр фильмов о войне. 

Социально- 

значимая 

деятельность 

 Проект «Моя малая Родина». 

 Акция «Памяти» - шефство, возложение 

цветов к памятнику воинов, умерших от ран 

в Парке Победы 

 Концертные программа к календарным 
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праздникам патриотического направления 

(для ветеранов войны и труда) 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; освоение 

норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе; 

приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и 

общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых 

вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения. 

Урочная 

деятельность 

Уроки  

 обществознания,  

 истории,  

 литературы. 

 лекции,  

 круглые столы,  

 дебаты в рамках интегрированных уроков. 

Внеурочная 

деятельность 

Декада правовых знаний. 

 Встреча с инспектором ПДН. 

 Лекции об ответственности за 

 правонарушения. 

 Лекции на правовые темы в клубе 

Подросток и право»  7-11кл. 

 Выборы органов ученического 

самоуправления . 

 Деятельность волонтерской группы «Луч 

надежды». 

Внешкольная 

деятельность 

 Экскурсия в войсковую часть. 

 Посещение музеев Семизорова, Полякова в 

образовательных учреждениях города. 

    Социально- 

значимая 

деятельность 

 Новогодний праздник для детей с 5- по 11 

класс. 

 Праздник Масленица. 

 Праздник «День защитника Отечества» 

школа и  Медицинский колледж. 

 Конкурс «Папа, мама, я-спортивная семья» 

 Конкурс «Папа. Мама, я - трудовая семья» 

 

 

 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции 

многонационального 

российского народа; 

понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов 

в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры 

Урочная 

деятельность 

Уроки  

 литературы,  

 истории,  

 краеведения 

Внеурочная 

деятельность 

 День народного единства. 

 Рыцарский турнир. 

 Классный час «Что значит быть 

толерантным?», 

 Кружки, секции по интересам в школе. 

Внешкольная 

деятельность 

 Экскурсии по историческим и памятным 

местам Кургана. 

 Просмотр художественных фильмов о 

войне, о подвигах российского народа. 

Социально- 

значимая 

деятельность 

 Акция «Красная лента». 

 Неделя добрых дел. 

 Проект «Мы – многонациональный народ». 
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поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 

контроля; понимание значения 

нравственно - волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; умение 

осуществлять нравственный выбор 

намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания; понимание и 

сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, 

продолжения рода; отрицательное 

отношение к аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

присвоение эколого-культурных ценностей 

и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как 

одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности; умение придавать 

экологическую 

направленность любой 

деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности; 

понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека; осознание единства и 

взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность справиться 

со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного 

(забота о своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

человека; интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; представления о 

факторах окружающей природно-

социальной среды, негативно влияющих на 

Урочная 

деятельность 

Уроки  

 биологии,  

 обществознания,  

 географии,  

 физической культуры,  

 химии,  

 ОБЖ. 

Внеурочная 

деятельность 

 Экологический субботник. 

 День защиты детей. 

 Конкурс агитбригад ЮИД. 

 Конкурс агитбригад «О, спорт, ты – мир!» 

 Праздник «День Земли». 

 Конкурс «Экомода». 

 Классные часы по профилактике ПАВ. 

 Кружки и секции по интересам. 

 Клуб «Право и подросток» 

Внешкольная 

деятельность 

 Фестиваль «Экология в детском 

творчестве». 

 Городская спартакиада школьников. 

 Соревнования «Кросс нации», «Лыжня 

России». 

 Городская эстафета по легкой атлетике 

«Новый мир» 

 День здоровья в ОУ. 

 День психологического здоровья. 

Социально- 

значимая 

деятельность 

 Акция «Внимание-дети!». 

 Акция «Чистый город». 

 Трудовой отряд. 
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здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье 

человека 
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 
подготовка к сознательному выбору профессии 

понимание необходимости научных знаний 

для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ 

образования; осознание важности 

непрерывного 

образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, 

его роли в жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших 

поколений; умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок 

на рабочем месте, осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно - трудовых 

проектов; сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; готовность к выбору 

профиля обучения на следующей ступени 

образования или 

профессиональному выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание 

чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в 

благоустройстве школы и её 

ближайшего окружения; 

общее знакомство с трудовым 

Урочная 

деятельность 

Уроки  

 обществознания,  

 географии,  

 физики,  

 технологии,  

 литературы. 

Внеурочная 

деятельность 

Конкурс 

  «Защита профессии». 

Классный час  

 «Все профессии важны…», «Профессии 

моих родителей». 

Конкурс ДПИ  

 «Наш стиль». 

Кружки внеурочной деятельности  

 «Умелые руки». 

 Клуб интересных встреч. 

Внешкольная 

деятельность 

 Ярмарка учреждений профессионального 

образования. 

 Экскурсии на производство. 

 Посещение Дней открытых дверей в 

профессиональных учебных заведениях. 

 Встречи с представителями учебных 

заведений на базе ОУ. 

Социально- 

значимая 

деятельность 

 Акция «Чистый город». 

 Акция «Поздравь ветерана» (для городского 

центра ветеранов)  

 Проект «Мой выбор». 

 Проект «Профессии моих родителей». 

 Трудовые десанты, субботники. 
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законодательством; 

нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 
(эстетическое воспитание) 

Ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования 

мира; эстетическое восприятие предметов 

и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

представление об искусстве 

народов России. 

Урочная 

деятельность 

Уроки  

 обществознания,  

 ИЗО,  

 технологии,  

 искусства,  

 истории,  

 литературы. 

Внеурочная 

деятельность 

 Концерт, посвященный Дню учителя. 

 Фотоконкурс «Школьные праздники и 

будни». 

 Литературная гостиная «Осень золотая». 

 Предметные недели. 

 Конкурс «Русская матрешка». 

 Конкурс художественного чтения. 

 Конкурс стенгазет и плакатов. 

 Конкурс «Экомода». 

Внешкольная 

деятельность 

 Театральная неделя – посещение театра. 

 Посещение картинной галереи, 

филармонии. 

 Концерт по абонементам филармонии на 

базе школы 1-5 классы. 

 Праздник Чести. 

Социально- 

значимая 

деятельность 

 Концерт, посвященный 8 марта для 

родителей обучающихся. 

 Концерт, посвященный Дню Матери. 

 Праздник Масленица. 

 

3.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние.  

«Дни открытых дверей» в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией.  

«Экскурсия» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.  

«Предметная неделя» в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение календарной 

недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).  
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«Олимпиады по предметам» (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 

или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  

В образовательном учреждении  реализуется план работы по профориентации с использованием 

выше названных форм индивидуальной и групповой работы с включением традиционных 

мероприятий в «Клубе интересных встреч», и в региональном проекте «Зауральский навигатор» 

Предполагаемая деятельность ОО, реализующей Проект «Зауральский навигатор», 

ОО может включать в зависимости от уровня образования следующие формы, средства 

профессионального самоопределения обучающихся: 

 включение информации о мире профессий в различные виды игровой деятельности, 

 проведение сюжетно-ролевых игр, 

 включение профориентационнной информации в содержание учебных предметов, 

 встречи,  

 беседы,  

 рассказы родителей представителей различных профессий, 

 экскурсии на предприятия, в организации, образовательные организации ПО, 

 педагогическое просвещение родителей в сфере профессионального самоопределения, 

 практико-ориентированные,  

 исследовательские проекты, реализуемые во внеклассной деятельности, 

 использование профориентационного потенциала различных учебных предметов, 

 модуль «Моя профессиональная карьера», 

 знакомство с опытом работы успешных профессионалов, представителей различных 

профессий,  

 мастер-классы, 

 профессионально-практической направленности конкурсы, 

 предпрофильная подготовка, 

 профессиональные пробы, 

 трудовая занятость в каникулярное время, в том числе на предприятиях,  

 социально-профессиональная практика, 

 профориентационные летние смены, 

 профильное обучение, 

 профориентационнное тестирование,  

 тренинги, 

Программы дополнительного образования следующей направленности:  

 физкультурно-спортивной,  

 художественной,  

 технической, 

 туристическо-краеведческой,  

 естественно-научной,  

 социально-педагогической; и т.д. 
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3.3.5. Этапы организации социализации обучающихся МБОУ «СОШ № 45», совместной 
деятельности образовательного учреждения с предприятиями, общественными 
организациями, системой дополнительного образования, иными социальными 

субъектами 
  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

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

и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.      

Организационно-административный  этап  (ведущий  субъект —  администрация  школы) 

включает:  
 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями для 

расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации;  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей, 

стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает:  

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности 

личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
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эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).   
Этап  социализации  обучающихся  включает:  

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения  

 ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

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

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования 

— дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными 

группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

Совместная деятельность школы с социальными партнерами. 

 
Направление 

работы 

Социальные 

партнеры 

Цели 

взаимодействия 
Содержание работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Совет ветеранов 

п. Западный 

 

План 

Совместной работы. 

Воспитание у 

обучающихся 

активной 

гражданской 

позиции, патриотизма. 

Формирование 

ценностно- 

Шефство  над  ветеранами  войны  и 

труда:   

 оказание посильной 

помощи ветеранам;  

 организация и 

проведение календарных 

праздников;  
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нравственных 

ориентаций 

обучающихся. 

 совместное проведение 

уроков мужества  и 

классных часов, 

посвященных нравственному 

воспитанию школьников. 

 Пополнение экспонатов в 

школьном  Уголке боевой и 

трудовой славы.  

 Совместное  проведение 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию.  

Совет ветеранов школы 

 

 

Воспитание у детей 

общественной 

активности, чувства 

уважения к людям 

труда. 

Организация совместных 

мероприятий: 

 Дня пожилого человека; 

праздников для пенсионеров 

и детей с ограниченными 

возможностями; 

 субботников по 

благоустройству п.Западный;

   

 массовых праздников в 

микрорайоне;  

 летнего отдыха детей 

Организация 

досуга 

Договор о 

сотрудничестве 

с КЦ «Курган» 

Приобщение детей к 

культурным 

Ценностям народов 

России. Организация 

занятости  и отдыха 

детей в каникулярный 

период. 

Культурно-досуговое обслуживание 

обучающихся:   

 организация культурно - 

развлекательных 

мероприятий  

 организация экскурсий  

по городу, области, России.

   

Дополнительное 

образование 

МБОУ ДОД 

ДШИ №1 

План 

взаимодействия 

Создание 

оптимальных 

условий 

для воспитания 

и обучения детей, 

охраны и укрепления их 

здоровья, развития 

творческих 

способностей. 

Организация работы творческих 

Объединений по художественно-

эстетическому (музыка, 

хореография, художественное 

творчество) 

Участие  в  творческих  конкурсах. 

Участие  в  реализации  проекта 

«Мир искусства детям». 

Филармония г. Кургана 

Договор о 

сотрудничестве 

Приобщение детей к 

культурным 

Ценностям народов 

России.  

Посещение концертов по 

абонементам с 1 по 5 класс 

. 

Профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений 

ПДН 

ОП  № 3 УМВД России   

по  

г. Кургану. 

 

План 

совместной 

работы 

Предупреждение 

противоправных 

деяний среди 

обучающихся. 

Оказание правовой 

Поддержки детям, 

Оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Организация работы 

профилактики. 

Выявление  детей  «группы  риска» и 

неблагополучных семей. 

Вовлечение  «трудных»  подростков 

в работу кружков и секций. 

Проведение профилактических 

лекций для обучающихся. 

Посещение  «трудных»  подростков 

на дому. Информирование родителей 

педагогов о состоянии преступности 

и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Совместные заседания в клубе 

«Право и подросток» 

 

Предупреждение 

детского 

ГИБДД УВД 

по г. Кургану 

(Консультирование) 

Профилактика 

детского дорожного 

травматизма. 

Проведение    операции  «Внимание, 

дети!». Проведение 

профилактических бесед по ПДД. 
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дорожного 

травматизма 

Воспитание чувства 

ответственности 

за свою жизнь и 

здоровье. 

Подготовка  отряда  ЮИД  к 

конкурсу агитбригад. 

Составление безопасных 

Маршрутов для обучающихся. 

 

Социально- 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся 

 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Осуществление 

информационно- 

просветительской 

работы среди 

обучающихся  и их 

родителей. 

Оказание социальной помощи 

неблагополучным   семьям   и 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

ПМПС (ресурсный центр 

по проблемам детей и 

родителей) 

(консультации) 

Выявление детей и 

подростков, склонных 

к 

девиантному 

поведению. 

Проведение 

Профилактической и 

коррекционной 

Работы с детьми 

«группы риска». 

Оказание методической и 

Психологической помощи 

обучающимся и их родителям. 

Проведение лекций, бесед, 

психологических тренингов. 

Центр медицинской 

профилактики  

г. Курган 

Обеспечение 

Создания условий 

Для максимально 

Полного развития 

интеллектуального, 

личностного, 

творческого 

потенциала, а так же 

сохранение 

психического  здоровья 

Социально-психологическое 

сопровождение детей «группы 

риска». 

Диагностика личности. 

Консультирование  обучающихся и  

их родителей (законных 

представителей). 

 
3.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся МБОУ «СОШ № 45»  
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: 

психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной ситуации 

обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации. В 

процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

 эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

 информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

 интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в 

решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может управлять как отдельными 

элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в 

таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного 
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взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы 

творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником задач 

своей жизнедеятельности.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, 

академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

 Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) 

является понимание педагогическими работниками и учет ими при проектировании и 

конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

ориентация на  (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, 

участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны родителей), 

использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как 

исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов 

семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности родителей 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, 

восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации взаимодействия.   

 в ОО ежегодно реализуется План работы с родителями по направлениям: совместные КТД, 

родительский всеобуч, семейная гостиная. 

 Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана 

с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.   Спектр 

социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень широк. В 
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рамках этого вида деятельности, обучающиеся должны иметь возможность: 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

  решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных организаций, 

учреждений культуры.        

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная 

цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста.        

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.

 Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность и 

др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. Развитие педагогической 

компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации 

обучающихся в семье предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться 

педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, представители 

общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
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3.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды предусматривает объединение педагогического коллектива в вопросе 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение 

педагогами образовательной организации совокупности соответствующих представлений, 

экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 

классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  

 организация занятий (уроков);  

 обеспечение использования различных каналов восприятия информации;  

 учет зоны работоспособности обучающихся;  

 распределение интенсивности умственной деятельности;  

 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает 

формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и спорта 

(спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных 

соревнований.  

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследствие 

возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и 

решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник. 

 Данная модель реализуется в рамках системы дополнительного образования: кружки, 

спортивные секции, внеклассные мероприятия, физкультурно-оздоровительных мероприятий 

образовательной организации. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, 

объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика 

чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами 

детского дорожно-транспортного травматизма.  В ученическом классе профилактическую работу 

организует классный руководитель.  

Данная модель реализуется в рамках выполнения Программы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  и Программы профилактики ПАВ и реализуется в рамках 

работы  Клуба «Право и подросток» 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса 

рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, учебные группы, и неоформленные 

(официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:  

 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  
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 внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе 

одна группа обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, 

других групп – коллективов);  

 программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит 

раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает 

межпредметные связи);  

 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 

ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений 

и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной 

ситуации).  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой 

информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы, передвижные 

выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет.  

Данная модель реализуется в рамках сотрудничества с социальными партнерами: Центром 

медицинской профилактики, «ООО Новая Жизнь», медицинских учреждений. В рамках урочной 

деятельности модульно по предметам биология, химия, ОБЖ, физическая культура и внеурочной 

деятельность - классных часов, по программам ПАВ. 

 

 

 

3.3.8. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у школьников 

активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие 

обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе  №45 строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения - информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников:  радиопередачи, 

линейки по итогам мероприятий, благодарность в личное дело.  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции: праздник Чести; 

доска почета «Ими гордится школа»; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и 

не получившими ее);  

 дифференцирование поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио.      В 

перспективе  рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся или групп 

в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги 

оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете 

накапливаемых баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в 

конкурсах, соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. Каждый вид деятельности 

учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале. Итоги 

рейтинга подводятся после каждой четверти и в конце учебного года. Планируется в ОО проведение 

школьных конкурсов «Социально-активный класс», «Ученик года».     

     Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-

нравственного развития также может осуществляться с помощью фиксирования, накопления и 

оценивания педагогами, родителями и самим учеником результатов его духовно- нравственного 

развития. Оно представляет собой педагогически спроектированную и методически организованную 

индивидуальную подборку материалов, последовательность которых демонстрирует усилия, 

динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы. Планируется ведение Карты личностных достижений школьников.

 Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) 

артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио формируется 

школьником из артефактов признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.) 

и  артефактов деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер.   Система оценки достижения планируемых 

результатов отражается в «Портфолио» школьников 1-х-9-х классов. 

Порядок применения поощрений в МБОУ «СОШ №45» 

Учащиеся школы поощряются за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной деятельности; участие и победу в интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

школы; благородные поступки.     Применение мер поощрения 

осуществляется по решению органов управления школой. 

К учащимся школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности. 

 награждение почетной грамотой, благодарственным письмом. 

 занесение фамилии учащегося на доску почёта школы  

 награждение похвальной грамотой «за особые успехи в изучении отдельных предметов» 

и похвальным листом «за отличные успехи в учении». 

 награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) 

учащихся. 

 процедура применения поощрений: 

1. объявление благодарности учащемуся, награждение благодарственным письмом родителей 

(законных представителей) учащегося,  могут применять все педагогические работники 

школы при проявлении учащимися активности с положительным результатом; 

2. награждение Почетной грамотой или благодарственным письмом может осуществляться 

администрацией школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-
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предметника за особые успехи, достигнутые учащимися по отдельным предметам учебного 

плана и (или) во внеурочной деятельности на уровне Школы, города и (или) округа; 

3. представление к награждению похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» и похвальным листом, медалью  «За отличные успехи в учении»,  

осуществляется решением Педагогического Совета школы на основании действующего 

законодательства. 

4. представление к награждению благодарственным письмом родителей (законных 

представителей) учащихся осуществляется на основании решения Совета родителей. 

5. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения учащихся, 

их родителей (законных представителей) и работников школы. 

3.3.9. Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведения на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях). 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, 

ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся, 

уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   

формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся 

навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и 

отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и 

здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных 

отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования 
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коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность 

фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, 

индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, терпимости 

друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения 

обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 

уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 

уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение 

мотивации учебной деятельности, обеспечении академических достижений одаренных 

обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, 

обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования с учителями предметниками и родителями обучающихся; 

вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха обучающихся в освоению 

образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

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

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
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 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации 

задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др. 

Критериями эффективности реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

является динамика основных показателей: 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. В качестве основных показателей и объектов 

исследования эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

 

3.3.10. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся включает совокупность следующих методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, а – с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и 

задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

 мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, включив и 

объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность, 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

 мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

 предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести 

дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 
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педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому 

целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте фгос;  

 не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

 в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся 

могут сравниваться только сами с собой);  

 работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

 инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: инструментарий мониторинга 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает 

следующие элементы:  

 выявление мотивации школьников к обучению (методики Н.Г. Лускановой, Н.Ц. 

Бадмаевой, М. Р. Гинзбурга, анкета М. Лукьяновой)  

 выявление нравственной самооценки и отношения к жизненным ценностям 

(методики Т. А. Фалькович, М. Рокича)  

 выявление уровня воспитанности школьников ( по Н. Е. Щурковой)  

 выявление склонности к отклоняющемуся поведению поведениию (методика 

«СОП», тест Сильвер)  

 учёт вовлечённости обучающихся в добровольческую, военно-патриотическую, 

общественно значимую деятельность;  

 учёт вовлечённости обучающихся во внеклассную работу. 

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные 

ресурсы);  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-

нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, 

ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов) — 

исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и 

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. Опрос-получение 

информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности 
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деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

 анкетирование-эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью-вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 

в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. в ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

 беседа-специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение-наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение-направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. В рамках мониторинга психолого-

педагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа).  В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

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

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап 

предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

     

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности 

реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа 

эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 
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апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при описании 

динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Показатели и  индикаторы реализации  программы 

 наличие в ОУ дифференцированной оплаты труда за качественное выполнение функций 

классного руководителя; 

 наличие в ОУ органов самоуправления, обеспечивающих демократический, 

государственно-общественный характер управления учреждением; 

 наличие в ОУ программы воспитания и социализации учащихся и ежегодный публичный 

отчет по ее реализации; 

 наличие в ОУ программы экологического воспитания, составленной в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 наличие в ОУ программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 наличие в ОУ программы духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, составленной в соответствии с требованиями ФГОС; 

 удельный вес численности детей в ОУ, получающих услуги дополнительного образования 

в государственных (муниципальных) учреждениях общего образования, в общей 

численности детей в возрасте 5-18 лет; 

 доля учащихся в ОУ, вовлеченных в работу органов ученического самоуправления  и 

детских общественных объединений; 

 наличие в ОУ отряда волонтёрского движения; 

 доля родителей учащихся ОУ, вовлеченных в управление учебно-воспитательным 

процессом; 

 доля родителей учащихся ОУ, вовлеченных  в социально значимую деятельность; 

 наличие в ОУ семейных клубов; 

 наличие в ОУ стенда профориентационнной работы; 

 доля выпускников ОУ, поступивших в учреждения СПО, от общего числа выпускников 9-х 

и 11-х классов  ОУ; 

 доля педагогов и учащихся ОУ, активно использующих метод проектов в воспитательной 

работе, от общего количества; 

 участие ОУ в социально значимых проектах различного уровня; 

 введение проектной деятельности в учебный план ОУ; 

 

3.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся 

 

Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

       Способность к осознанию российской идентичности в 
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поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на 

территории современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.   

Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов.     Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 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; сформированность 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; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

 Сформированность 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.  

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников). Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют 

сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации 
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совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала).        

  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.   Развитость 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение 

к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности.   Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственными практиками. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности; 

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

 ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 
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 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе 

о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 

с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

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

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

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

жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

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

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
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 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

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

материальных, социальных и культурных благ; 

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

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

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Портрет выпускника основной школы. 

 любящий свой край и своё отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции. 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества. 

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

творчества. 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике. 
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 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

отечеством. 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов. 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни, безопасного для человека и окружающей его среды. 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

 

3.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 

это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка в сохранении и 

укреплении физического, психического и социального здоровья обучающихся, формирование основ 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• формировать представления об основах экологической культуры на примерах 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

• формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

•  формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• формировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

•  формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. 

Обучающиеся питаются бесплатно. Горячая пища готовится непосредственно в столовой школы. 

В школе имеется спортивный зал, зал ритмики, спортивная площадка, оборудованные 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  
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Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав учителей физической культуры, которые постоянно 

повышают уровень квалификации. 

2. Реализация требований охранительного режима и здоровьесбереженияв учебной 

деятельности 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В 5-9 классах: 

 Пятидневная рабочая неделя. 

 Продолжительность урока 40 минут. 

 Динамические перемены с приёмом пищи. 

 Комплексная коррекция стойких нарушений развития. 

 Соблюдение норм СанПиН при организации деятельности обучающихся. Дозированное домашнее 

задание. 

 Проведение во время уроков: физкультминуток, релакс-пауз, пальчиковой гимнастики, комплекса 

упражнений для снятия мышечного утомления, дыхательной гимнастики. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения. 

Демонстрация презентации на уроке учителем в 5-9 классах не более 20 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности (дифференцированные 

задания для самостоятельной работы, создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их 

представления и т.д.). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

 адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. и.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

• организацию часа активных движений - динамической паузы; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований и т. п.). 

Программа реализуется на межпредметной основе путем интеграции в содержание базовых 

учебных предметов разделов и тем, способствующих формированию у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью основ экологической культуры, установки на здоровый и безопасный образ 

жизни. Ведущая роль принадлежит таким учебным предметам как «Физическая культура», 

«Биология», «Основы социальной жизни», «География». 
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В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы практико-

ориентированные умения и навыки, которые обеспечат им возможность в достижении жизненных 

компетенций: 

 элементарные природосберегающие умения и навыки: 

 умения оценивать правильность поведения людей в природе; бережное отношения к природе, 

растениям и животным; элементарный опыт природоохранительной деятельности, элементарные 

здоровьесберегающие умения и навыки: навыки личной гигиены; активного образа жизни; 

 умения организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность: режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.; 

 умение оценивать правильность собственного поведения и поведения окружающих с позиций 

здорового образа жизни; 

 умение соблюдать правила здорового питания: навыков гигиены приготовления, хранения и 

культуры приема пищи; 

 навыки противостояния вовлечению в табакокурение, употребления алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

 навыки безбоязненного общения с медицинскими работниками; адекватного поведения при 

посещении лечебного учреждения, а также при возникновении признаков заболеваний у себя и 

окружающих; умения общего ухода за больными. навыки и умения безопасного образа жизни: 

 навыки адекватного поведения в случае возникновения опасных ситуаций в школе, дома, на улице; 

 умение оценивать правильность поведения в быту; 

 умения соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

безопасного использования учебных принадлежностей, инструментов; 

 навыки соблюдения правил дорожного движения и поведения на улице, пожарной безопасности; 

 навыки позитивного общения; соблюдение правил взаимоотношений с незнакомыми людьми; 

правил безопасного поведения в общественном транспорте. 

 навыки и умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: 

 умения действовать в неблагоприятных погодных условиях (соблюдение правил поведения при 

грозе, в лесу, на водоёме и т.п.); 

 умения действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания 

(порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны); 

 умения оказывать первую медицинскую помощь (при травмах, ушибах, порезах, ожогах, укусах 

насекомых, при отравлении пищевыми продуктами). 

Реализация программы формирования экологической культуры 

и здорового образа жизни во внеурочной деятельности 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется во внеурочной деятельности во всех направлениях (социальном, духовно-

нравственном, спортивно-оздоровительном, общекультурном). Приоритетными могут 

рассматриваться спортивно-оздоровительное и духовно-нравственное направления (особенно в 

части экологической составляющей). 

Спортивно-оздоровительная деятельность является важнейшим направлением внеурочной 

деятельности обучающихся с легкой умственной отсталостью, основная цель которой создание 

условий, способствующих гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию 

личности обучающегося с легкой умственной отсталостью средствами физической культуры, 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. Взаимодействие урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

В школе предусмотрены: 

— организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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— регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т. п.). 

— проведение просветительской работы с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(по вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек, 

заболеваний, травматизма и т.п.). 

Реализация дополнительных программ 

В рамках указанных направлений внеурочной работы разрабатываются дополнительные 

программы экологического воспитания обучающихся с лёгкой умственной отсталостью и 

формирования основ безопасной жизнедеятельности. 

Во внеурочной деятельности экологическое воспитание осуществляется в рамках духовно-

нравственного воспитания. Экологическое воспитание направлено на формирование элементарных 

экологических представлений, осознанного отношения к объектам окружающей действительности, 

ознакомление с правилами общения человека с природой для сохранения и укрепления их здоровья, 

экологически грамотного поведения в школе и дома. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительные мероприятия, 

досугово-развлекательные мероприятия, ролевые игры, занятия, общественно полезная практика, 

спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, 

праздники, недели здорового образа жизни, мини-проекты, экологические акции и т.д. 

Библиотека является структурным подразделением учреждения, участвующим в учебно-

воспитательном процессе, направленном на формирование экологической культуры и здорового 

образа жизни обучающихся. Основными функциями библиотеки являются: информационная, 

образовательная, развивающая, культурная, воспитательная, досугово-развлекательная и др. 

Предметом педагогической деятельности школьного библиотекаря, так же, как и учителя, 

является организация учебной и внеучебной деятельности для эффективного освоения учащимися 

экологического и здоровьесберегающего опыта как основы и условия развития. В своей работе по 

эколого-валеологическому образованию библиотека активно использует следующие формы работы: 

беседа, литературная гостиная, книжная выставка, викторина, конкурс рисунков, рекомендательные 

библиографические списки для обучающихся и педагогов. 

В библиотеке создана методическая копилка материалов для подготовки педагогов к 

классным часам по вопросам экологии и здорового и безопасного образа жизни по следующим 

направлениям: 

1. О вреде алкоголя. 

2. Профилактика табакокурения. 

3. Профилактика употребления психотропных средств. 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

5. Половое воспитание. 

6. Профилактика СПИДа. 

7. Экологическое воспитание. 

8. Безопасность дорожного движения. 

В настоящее время библиотека является информационным центром для педагогов, 

обучающихся и их родителей: 

- пропагандирует произведения детской литературы, в которых представлены необходимость и 

важность здорового образа жизни, сформированы нравственные ориентиры экологической 

культуры; 

- систематизирует информацию о вреде наркотиков, табакокурения, алкоголя, ориентирует на 

здоровый образ жизни и природоохранительную деятельность; 

- обеспечивает информационное насыщение образовательной среды по вопросам экологии и 

здоровьясбережения. Взаимодействие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» с 

социумом по реализации программы формирования экологической культуры и здорового и 
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безопасного образа жизни: 

 

Учреждения 

здравоохранения, 

образования 

Учреждения физкультуры и спорта, 

учреждения культуры 

-ГКУ «Курганский областной центр 

медицинской профилактики»; 

- МБОУ «СОШ № 53».  

 

-ГКУ «Курганская областная детская 

библиотека»; 

- ГКУ «Курганский областной 

краеведческий музей»; 

-ГКУ «Курганский областной 

художественный музей». 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Одним из компонентов формирования экологической культуры и здорового образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа направлена на повешение уровня знаний по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей, формирование безопасного образа жизни. 

Работа с родителями - это сложная и важная часть деятельности коллектива образовательного 

учреждения, включающая повышение уровня педагогических знаний и умений родителей, помощь 

педагогов родителям в семейном воспитании для создания необходимых условий для формирования 

навыков здорового образа жизни и экологической культуры у детей; взаимодействие педагогов, 

воспитателей, специалистов, медицинских работников и родителей в процессе развития и 

оздоровления детей. 

Принципы совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка: 

1. Основным принципом совместной работы с семьей по воспитанию здорового ребенка 

для педагогического коллектива является принцип здоровьесбережения - основополагающий 

принцип деятельности ОУ, который предполагает использование особых здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих сохранению здоровья детей, построение целостной 

системы работы по формированию навыков здорового образа жизни с педагогами, специалистами 

детьми и родителями. 

2. Принцип единства целей и задач. Цели и задачи воспитания здорового ребенка должны 

быть понятны и едины для педагогов, воспитателей, специалистов, медиков и родителей. 

3. Принцип системности и последовательности работы. В течение всего года и всего периода 

пребывания ребенка в ОУ, при работе с родителями необходима системная и четкая 

последовательность (этапность) в ее организации. 

4. Принцип индивидуального подхода. К каждому ребенку и к каждой семье на основе учета 

интересов и способностей должен осуществляться индивидуальный подход как высшая степень 

дифференциации. 

5. Принцип взаимного доверия и взаимопомощи педагогов и родителей на основе 

доброжелательной критики и самокритики. 

Основные задачи ОУ в системе работы с родителями 

1. Повышение общей педагогической культуры родителей и культуры здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни. 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного эколого- 

валеологического воспитания. 

4. Организация совместной работы с родителями с целью решения психолого-педагогических 

проблем развития каждого ребенка. 

5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями через тренинги, 

консультации, семинары, практикумы и другие интерактивные формы работы. 

6. Просвещение родителей с целью создания здоровьесберегающей, психологически 

комфортной среды в семье. 

7. Включение родителей в образовательную деятельность. 

Направления работы по реализации задач: 

• Информационно- просветительская 
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С целью реализации данного направления работы педагогический коллектив 

образовательного учреждения регулярно информирует родителей об актуальных проблемах 

связанных со здоровьем детей. Проводится просветительская работа по вопросам формирования 

навыков здорового образа жизни у детей школьного возраста. В холлах школы оформлены 

информационные стенды «Для Вас, родители», «В мире здоровья», «Я и моя безопасность». 

Проведение лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний по 

вопросам формирования экологической культуры и здорового образа жизни. 

• Консультативная 

Большую помощь оказывают родителям специалисты в системе консультативной работы, 

особенно в период адаптации детей к условиям образовательного учреждения и при наличии у 

некоторых из них каких-либо проблем с физическим, психическим, интеллектуальным или 

социальным здоровьем. 

В помощь родителям, специалистами разработаны печатные консультации и памятки по 

адаптации ребенка к условиям школы. 

С целью формирования у детей и родителей мотивации к сохранению здоровья, 

формированию навыков здорового образа жизни и экологической культуры в ОУ проводятся 

консультации узкими специалистами (психолог, учитель-логопед). 

• Организационная 

Включению родителей в образовательную деятельность способствуют дни открытых дверей, 

привлечение родителей к проведению природоохранных, оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 

• Диагностическая 

Изучение личности родителей - необходимая предпосылка повышения эффективности 

взаимодействия с родителями. Современные родители, на наш взгляд, более грамотны и образованы 

в педагогическом плане, чем их предшественники; более благополучны в материальном и 

финансовом плане; более уверены в себе, иначе определяют свои запросы в отношении уровня и 

качества образованности своего ребенка. Поэтому построить систему взаимодействия с 

современными родителями непросто. Педагогический коллектив образовательного учреждения 

начинает эту работу с глубокого изучения семьи, ее запросов, требований, претензий, взглядов на 

воспитание и развитие ребенка. В ходе изучения потребностей семей им предлагается ряд анкет: по 

выявлению запросов родителей в отношении уровня образованности ребенка, потребностей 

родителей в дополнительных образовательных услугах; по выявлению удовлетворенности со 

стороны родителей условиями воспитания и обучения в ОУ; по выявлению потребностей родителей 

в повышении объема и уровня педагогических знаний. 

Формы работы с родителями: 

• день открытых дверей для родителей; 

• выставка поделок семейного творчества; 

• общешкольный день матери; 

• открытые уроки и внеклассные занятия для родителей; 

• совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей- предметников 

и других специалистов школы; 

• проведение педагогических консилиумов; 

• индивидуальные консультации родителей педагогами и узкими специалистами; 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами и специалистами. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами, направленная на 

повышение квалификации работников образовательной организации и повышение уровня их знаний 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов, заседаний методических объединений по данной 

проблеме; 

•приобретение и изучение педагогами, специалистами необходимой современной научно-

методической литературы; 
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•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Комплексы мероприятий  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять 

рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний 

о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и 

рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и 

умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

Рекомендуемые:  

№ Содержание  деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 

Тематические классные часы: 

 «Мой режим дня» (1-5) 

 «Профилактика переутомления» (6 

класс); 

 «Ценности. Что человек должен ценить» 

(7 класс); 

 «Здоровье  как  главная  ценность 

человека»  (8-9 класс). 

1-9 сентябрь Кл. рук. 

2 

Тренинги с психологом 

 «Эмоциональная разгрузка»; 

 «Экзамены без стресса» (9классы). 

9-11 
октябрь 

апрель 
Педагог-психолог 

3 Просмотр учебных фильмов «Режим дня» 5-6 ноябрь Кл. рук. 

4 Праздник «Отдых и труд рядом живут» 5-6 февраль Кл.рук. 

5 
Встречи  с  медработниками,  врачами  «Режим  

дня  в жизни школьника» 
8 март Зам. дир. по ВР 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и 

достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 

спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Рекомендуемые: 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 «День здоровья» 5-9 сентябрь Уч. физ-ры 

2 

Цикл  бесед:   

 «Спорт  поможет  силы  умножить»  

(1-5 класс),  

 «Роль  физических  занятий  в  жизни 

человека» (6 класс),  

 «Закаливание: за и против» (7 класс), 

 «Самоорганизация и 

1-11 октябрь Кл. рук. 
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самосовершенствование» (8-9-11 

классы) 

3 
Дискуссии:  

 «Спорт «за» и «против» 
8 ноябрь Кл.рук. 

4 
Театрализованное представление: 

 «В стране царицы гигиены» 
5 январь 

Педагог-

организатор 

и 

кл. руко. 

5 

Спортивный праздник:  

 «Вперед, мальчишки» 

 «А ну-ка, парни» 

5-6 

9-11 
февраль 

Уч. ОБЖ, 

педагог -

организатор 

6 
Товарищеские встречи по волейболу, 

баскетболу 
8-9 март Учит. Физкульт. 

7 «Неделя спорта и здоровья» 1-9 апрель Учит. Физкульт. 

8 

Беседа с медработником:  

 «Профилактика простудных 

заболеваний. Закаливание» 

5-6 апрель Кл. рук. 

9 
Военно-спортивная игра:  

 «Зарница» 
3-4 февраль Зам. дир. по ВР 

10 
Уроки  физического  воспитания,  биологии,  

химии, физики, ОБЖ, «Окружающий мир» 
1-11 

В 

течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного 

функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям 

(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса 

обучающиеся получают представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Рекомендуемые: 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 

Составление  Карт здоровья:   

 навыки  оценки собственного 

функционального состояния, 

 напряжения,  

 утомления,     

 переутомления 

По субъективным    показателям    

 пульс,     

 дыхание,  

 состояние кожных покровов с 

учётом 

собственных индивидуальных 

особенностей 

1-11кл. октябрь 

Медработник, 

уч.физкультуры, 

Классн.рук. 

2 
Цикл классных часов:  

 «Основы культуры здоровья»  

(5  класс), 

5-9 ноябрь Класс. рук. 
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 «Профилактика  переутомления»  

(6класс), 

  «Эмоциональные проблемы 

подростков»  

(7 класс).  

3 
Игровой  тренинг  

 «Стратегия принятия решений» 
8-9 январь Психолог 

4 
Библиотечный урок: 

 «Здоровьем слаб, так и духом не 

герой» 

1-5 март Библиотекарь 

5 

Уроки  

 физического воспитания,  

 биологии,  

 химии,  

 литературы,  

 ОБЖ, 

 окружающий,мир 

5-11 апрель 
Учителя - 

предметники 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального 

питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах 

питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с 

питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В результате реализации данного 

модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой 

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

нагрузке).  

Рекомендуемые мероприятия: 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
Праздник  

 «Золотая осень» 
1-9 сентябрь Класс. рук. 

2 

Практикум     

 «Разработка    режима    и    меню 

правильного питания» 

7 октябрь Медработник 

3 
Семейный праздник   

 «Блюда народов России» 
5 декабрь Кл. рук. 

4 

Беседа с медработником  

 «Лишний вес: что за этим кроется, как 

диета влияет на вес» 

9 январь Медработник 

5 

Цикл  часов  общения: 
 «Завтрак  утром -  знания днем» (5 

класс),  
 «Здоровое питание: Полезные и 

бесполезные продукты» (6 класс), 
 «Здоровое школьное   питание.   О   

пользе   горячего питания» (7-8 классы), 
 «Беседа о фастфуде  и традиционной 

кухне россиян» (9 класс) 

5-9 февраль Кл. рук. 

6 
Уроки   

 химии,   
8-9 март 

Учителя  химии, 

биологии 



85 
 

 биологии   

 «Исследование  пищевых добавок» 

7 

Познавательная игра 

 «Зажигаем витаминно, чисто, ярко и 

спортивно» 

5-6 апрель Кл. рук. 

8 

Презентация исследовательских проектов 

 «Что мы едим?» 7-9 май 

Координаторы 

проектной 

деятельности 

9 

Уроки     

 технологии,    

 физического   воспитания, 

 биологии,  

 химии,  

 ОБЖ 

5-9 апрель 
Учителя- 

предметники 

10 
Кружок  

 «Разговор о правильном питании» 
1-4кл. 

Сентябрь-

декабрь 
Рук.кружков 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного 

отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие 

навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 

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

последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои 

лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Рекомендуемые мероприятия: 

№ Содержание деятельности, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 
Акция:  

 «Знать, чтобы жить» 
8-9 сентябрь Кл.рук. 

2 

Беседа:  

 «Как с максимальной пользой 

организовать проведение своего 

свободного времени» 

5-6 сентябрь Класс. Рук. 

3 

Диспут:    

 «Наркомания:   болезнь   или   

вредная привычка?» 

8-11 октябрь Класс. Рук. 

4 

Демонстрация  социальных видеороликов, 
созданными  старшеклассниками  ОУ:  

 «Скажи наркотикам НЕТ», 
 «Все будет хорошо», 
 «Курильщик – сам себе могильщик» 

и др. 

7-11 ноябрь Кл.рук. 

5 

Цикл тематических классных часов, 

мероприятий: 

 «Полезные  и плохие привычки»  

(5  класс), 

5-11 декабрь Класс. рук. 
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 «Мир без вредных привычек»  

(6 класс),  

 «Я и улица»   (7   класс),    

 «Далекие   и   близкие последствия 

употребления 

 Спиртных напитков»   (8   класс),   

 «Твое   социальное окружение»  

(9 класс) 

6 
Ролевая игра: 

 «Суд над сигаретой» 
7-8 январь Психолог 

7 
Литературно -  музыкальная  композиция: 

 «Сказка  о вредных привычках» 
5-6 март Кл.рук. 

8 
Конкурс  плакатов,  буклетов: 

 «За  мир  здоровья  и радуг» 
5-7 апрель 

Учитель 

ИЗО 

9 
Модули и курсы по профилактике ПАВ 

(Полезные навыки и др.) 
1-11кл. 

в 

теч.уч.года 
Кл.рук. 

 

 

10 

Правовой клуб  

 «Право и подросток» 7-11 

по 

годовому 

плану 

Учитель истории 

 

 

3.5.  Программа коррекционной работы 

 

3.5.1.Пояснительная работа 
 

        Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. 

 Цель программы - создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков в их физическом и (или) психическом развитии и поддержки детям данной категории.  

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 
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— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (август – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - апрель) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя пять  

взаимосвязанных направлений, раскрывающих ее основное содержание:  

1) диагностическое: описывает схему изучения ребенка различными специалистами. 

2) коррекционно-развивающее: определяет, кем и посредствам чего реализуется коррекционно-развивающая 

работа, основанная на  диагностических  данных и в соответствии с возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями учащихся. 

3) консультативное: раскрывает суть консультативной деятельности. 



88 
 

4) информационно-просветительское: определяет формы просветительской деятельности, способы  

информационной поддержки учащихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 
 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофиль-ную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5.2. Механизмы взаимодействия в разработке и реализации программы 

Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 
 

Сетевое взаимодействие с различными организациями  города 

 

 

                                                                     

  

 

 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей «группы риска» специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
 

Такое взаимодействие включает: 
 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля на разных возрастных этапах (начиная с дошкольного возраста);  

 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, 

так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

ПМПк 

учитель 

 

классный 

руководитель 
логопед 

социальный 

педагог 

медицинский 

работник 

педагог- 

организатор 

педагоги 

системы ДО 

 

психолог 
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Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении 

которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители 

(законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором между 

ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 
 

Такое взаимодействие включает: 
 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 
 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — 

это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Ещё одним механизмом реализации программы коррекционной работы является взаимодействие с 

социальными партнерами.  ОУ сотрудничает со следующими организациями и учреждениями: 

 

Курганская  территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия; 

Курганский областной реабилитационный центр для детей и подростков;  

ДДТ «Гармония»;  

Детская поликлиника г. Кургана; 

Курганский областной центр медицинской профилактики; 

ОДН ОВД г.Кургана; 

КДН г. Кургана. 

 
3.5.3. Направления, раскрывающие содержание программы коррекционной работы 

 
Диагностическое направление 

 

Цель диагностической работы: обеспечить своевременное выявление детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении и воспитании, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 
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Диагностическая работа включает: 

 

 своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

 раннюю 

 (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностику 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей адаптации 

 

 комплексный 

сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля 

 

 определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных 

возможностей 

 

 изучение 

развития эмоционально-

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

обучающихся 

 

 изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного воспитания 

ребёнка 

 

 изучение 

адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы 
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Коррекционно-развивающее направление 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

 развитие и укрепление 

зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии 

 организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения 

 социальную защиту ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

 выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

 реализацию комплексного 

индивидуально ориентированного 

социально-психолого-

педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях 

образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

 формирование навыков 

получения и использования 

информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации 

в реальных жизненных условиях 

Содержание исследования 

Педагог Социальный педагог Психолог Классный 

руководитель 

Устанавливает 

усвоенный детьми 

объем знаний, умений, 

навыков;  

выявляет трудности, 

которые испытывают 

они в обучении, и 

условия, при которых 

эти трудности могут 

быть преодолены; 

Отмечает особенности 

личности, адекватность 

поведения в различных 

ситуациях. 

 При необходимости 

обращается к 

специалистам; 

рекомендует родителям 

(законным 

представителям) 

помощь ПМПк; 

запускается (при 

необходимости) 

Программа психолого-

медико-

педагогического 

изучения ребёнка. 

(табл) 

Изучает особенности 

личности 

обучающихся и их 

микросреды, условия 

их жизни; 

выявляет интересы и 

потребности, 

трудности и 

проблемы, 

конфликтных 

ситуаций, отклонения 

в поведении 

обучающихся и 

обеспечивает 

своевременное 

оказание им 

социальной помощи и 

поддержки, 

обеспечивает 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного и 

воспитательного 

процесса; реализует 

меры социальной 

помощи и защиты 

обучающихся. 

Цель:  выявление причин нарушений в 

обучении и воспитании учащихся. 

Диагностическая работа может 

проводиться индивидуально (с 

отдельными учащимися), группами 

учащихся и классами. 

Психолог осуществляет  диагностику 

психологических причин неуспеваемости 

(общей и по отдельным предметам); 

недисциплинированности учащихся; 

интеллектуальных, личностных и 

эмоциональных особенностей детей, 

препятствующих нормальному 

протеканию процесса обучения и 

воспитания, формированию социально 

активной личности; нарушений 

межличностных отношений учащегося со 

сверстниками, межличностных 

отношений в классе; нарушений 

отношений учащегося и педагога, класса 

и педагога и др. 

Психологическая диагностика 

(индивидуальная и групповая; 

комплексная, оперативная, углубленная) - 

психолого-педагогическое изучение 

учащихся, родителей, педагогов школы на 

протяжении всего периода обучения.  

Диагностическая работа проводится 

специальными психодиагностическими 

методами. 

Исследует 

поведение ребенка с 

точки зрения 

учебной активности, 

заинтересованности, 

соблюдения 

общепринятых 

правил,  

индивидуальные 

особенности и 

трудности, 

возникшие в 

процессе общения с 

педагогами и 

сверстниками. 

ПМПк 

Члены ПМПК знакомятся с информацией о проблеме ученика (группы учеников, класса), с итогами программы 

психолого-медико-педагогического изучения ребенка (если таковая запускалась); определяются ведущие направления в 

работе с ребенком: для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы 

специальные занятия по развитию моторики и т.д.); составляется комплексный план оказания ребенку психолого-

медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы; разрабатывается карта ПМП 

сопровождения ученика с указанием сроков сопровождения, специалистов, объемом их работы, выводами, выработкой 

рекомендаций педагогам, родителям, общими выводами по динамике развития и эффективности оказываемой помощи.  

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического 

развития 

 развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции 

 развитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения 

 формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

 

 развитие универсальных учебных 

действий в соответствии с 

требованиями основного общего 

образования 

 реализацию комплекса 

мероприятий, направленных  на 

охрану и укрепление здоровья 

учащихся. 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций, развитие 

эмоционально-волевой, 

познавательной  и речевой сфер 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется через: 

Урок 

Цель: 

планирование и организация урока в 

соответствии с «Положением об 

уроке в  специальном 

(коррекционном) классе VII вида»; 

 

 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

 

Цель – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-

личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

 

Психологическую  коррекцию 

 

Цель: активное воздействие на 

процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое 

на основе совместной деятельности 

социального педагога, врача (при 

наличии), логопеда, психолога, 

педагогов  и других специалистов. 

Систему ДО 

Цель: 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка, 

психокоррекция его поведения (работа, направленная на личностные и 

метапредметные результаты) 

Социально-педагогическую 

поддержку 

 

Цель: коррекция поведения учащихся 

группы риска, девиантного 

поведения. 

Принцип организации комплексного  социально-психолого-педагогического и медицинского (по 

возможности) сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

в МБОУ «СОШ № 45» 

 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение - сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: 

правильный выбор 

образовательного 

маршрута 

преодоление 

затруднений в учёбе 

решение личностных проблем 

развития ребёнка 

формирование здорового 

образа жизни 

Функции психолого-медико-педагогического сопровождения 

диагностика 

сущности возникшей 

проблемы 

информация о сути 

проблемы и путях её 

решения 

консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения 

проблемы 

помощь на этапе 

реализации плана решения 

Основные  принципы сопровождения ребёнка 

рекомендательный 

характер советов 

сопровождающего 

приоритет интересов 

сопровождаемого («на 

стороне ребёнка») 

непрерывность и системность 

сопровождения 

Мультидисциплинар-

ность (комплексный 

подход) сопровождения 

Объект сопровождения – процесс взаимодействия сопровождающего (их) и сопровождаемого (ых) 

Предмет деятельности - ситуация развития ребенка как система отношений ребенка с миром, с окружающими, с самим 

собой 

Организационно-управленческая форма сопровождения  -  

психолого-медико-педагогический консилиум 

Главные задачи ПМПк 

защита прав и 

интересов ребёнка 

диагностика по 

проблемам развития 

выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов 

консультирование всех 

участников процесса 

взаимодействия 

сопровождающего (их) и 

сопровождаемого (ых) 

Функции психолого-медико-педагогического консилиума 
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 Диагностическая 

функция: 

 Распознание причин и 

характера отклонений 

в поведении и в 

учении; 

 Изучение социальной 

ситуации развития 

ученика, его 

положения в 

коллективе; 

 Определение 

потенциальных 

возможностей и 

способностей 

учащихся. 

 

Реабилитирующая функция: 

 Защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

учебно-воспитательные или семейные условия; 

 Выявление и выработка мер по развитию потенциальных 

возможностей ученика; 

 Выбор наиболее оптимальных форм обучение, 

коррекционного воздействия; 

 Выработка рекомендаций по медицинской реабилитации 

учащихся; 

 Семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в 

глазах родителей, повышение его ценности как члена семьи; 

выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, 

развития его потенциальных возможностей методами семейного 

воспитания; запрещение или предупреждение методов 

психического и физического воздействия на ребенка. 

Воспитательная 

функция: 

 Разработка 

стратегии 

педагогического 

воздействия на 

учащихся «группы 

риска»; 

 Интеграция 

воспитательных 

воздействий 

педагогического 

коллектива, родителей 

и сверстников на 

ученика. 

 

 

 Постоянные участники ПМПк: 

заместители 

директора школы по 

УВР, ВР   

педагог-психолог 

 

медицинский работник 

школы (по согласованию) 

социальный педагог 

Заместитель 

директора школы по 

УВР организует 

работу ПМПК; 

обеспечивает 

систематичность 

заседаний; 

формирует состав 

участников для 

очередного 

заседания; 

формирует состав 

учащихся, которые 

обсуждаются или 

приглашаются на 

заседание; 

координирует связи 

ПМПк с участниками   

процесса 

взаимодействия, 

структурными 

подразделениями 

школы; 

контролирует 

выполнение 

рекомендаций ПМПк. 

Организует сбор диагностических 

данных на подготовительном этапе; 

обобщает, систематизирует 

полученные диагностические 

данные, готовит аналитические 

материалы; 

формулирует выводы, гипотезы; 

вырабатывает предварительные 

рекомендации; по решению ПМПк 

реализует систему мероприятий. 

 

Информирует о состоянии 

здоровья учащегося; 

дает рекомендации по 

режиму 

жизнедеятельности 

ребенка; 

обеспечивает и 

контролирует направление 

на консультацию к 

медицинскому 

специалисту (по 

рекомендации 

консилиума, либо по мере 

необходимости). 

 Изучает особенности 

личности учащихся и 

их микросреды, 

условия их жизни; 

выявляет интересы и 

потребности, 

трудности и проблемы, 

конфликтных 

ситуаций, отклонения 

в поведении учащихся 

и обеспечивает 

своевременное 

оказание им 

социальной помощи и 

поддержки, 

обеспечивает 

социально-

педагогическое 

сопровождение; 

реализует меры 

социальной помощи и 

защиты учащихся. 

Дает характеристику 

неблагополучным 

семьям; 

предоставляет 

информацию о 

социально-

педагогической 

ситуации в 

микрорайоне. 

По мере необходимости на заседания ПМПк приглашаются классные руководители, учителя, работающие в класса, 

педагог-логопед. Их обязанности:                             - дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме; 

                                                 - формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации; 

                                                 - участвуют в реализации системы мер, выработанной членами ПМПк. 

* Работа ПМПк регламентируется локальным актом ОУ «Положение о  психолого-медико-педагогическом консилиуме» 

 
 

Комплекс мероприятий, направленных  на охрану и укрепление здоровья учащихся (психологическое, 

физическое, социальное). 



94 
 
 

 

 Участники 
Цель: обеспечить реализацию комплекса мероприятий, направленных  на охрану и укрепление 

здоровья учащихся. 

К
т
о

 о
су

щ
ес

т
в

л
я

ет
 

р
а

б
о

т
у

 

 

Работа 

медицинс

кого 

работник

а  

школы 

 

 

Работа 

 классного 

руководителя 

 

Работа 

 

психолога 

 

Работа 

логопеда 

 

Работа 

социального 

педагога 

 

Работа  

педагога- 

организато

ра 

 

Работа 

заместите

лей 

директора 

 по УВР, 

ВР 

П
р

и
о

р
и

т
ет

н
ы

е 
 ф

о
р

м
ы

 

р
а

б
о

т
ы

 

Организац

ия  

медицинск

их 

осмотров, 

прививочн

ых 

кампаний, 

консульта

ций 

участнико

в ОП.  

Система 

классных 

часов, 

просветительск

ая работа среди 

родителей и 

обучающихся, 

организация 

динамических 

пауз, перемен, 

физкультминут

ок, экскурсии. 

Часы 

психолога,  

тренинги, 

Индивиду

альные и 

групповые 

занятия по 

реализую

щимся 

программа

м, 

родительс

кие 

лектории, 

всеобучи, 

Индивиду

альные и 

групповые 

занятия, 

направлен

ные на 

оздоровле

ние 

обучающи

хся (через 

систему 

специальн

ых 

упражнени

й) 

Классные 

часы по 

профилактике 

правонаруше

ний, по 

ПУПАВ, 

бродяжничест

ва. 

Индивидуаль

ные беседы с 

обучающимис

я и их 

родителями. 

Организаци

я перемен,  

Система 

внеклассны

х 

мероприяти

й. 

ВШК за 

решение

м 

поставле

нных в 

программ

е 

коррекци

онной 

работы 

задач. 

Консультативное направление 

 
 

Консультативная деятельность - оказание помощи учащимся, их родителям, педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. 

 

— выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

 

— консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 

— консультационную поддержку и помощь, 

направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

— консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

Информационно-просветительское направление 

 
Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей, у педагогических работников 

школы потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 

также в современном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта через 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы). 

 

Цель:  
 

определяет формы просветительской 

деятельности, способы  информационной 

поддержки учащихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

Формы просветительской 

деятельности:  
 

 Лекции 

• Беседы 

• Печатные материалы 

• Информационные стенды 

Осуществляет:  

 

 Психолог 

 учитель-логопед 

 социальный педагог 

 мед. работник 
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педагогических работников. • Печатные материалы 

3.5.4. Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 
 

№ Особенность 

ребёнка 

Характерные 

особенности 

развития детей 

данной 

категории Рекомендуемые условия обучения и воспитания для 

данной 

1 Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 

10 и решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и сложности учебной 

программы 

реальным познавательным возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение осознавать 

учебные 

задачи, ориентироваться в условиях, смысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка чувствительности к помощи, 

способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Специально подготовленный в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищённости и 

эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями 

школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе 

учебы 

 

3.5.5. Требования к условиям реализации программы 
 

1. Организационные условия: 

 формы обучения в общеобразовательных и коррекционных классах; 

 обучение по общеобразовательным и индивидуальным программам; 

 дистанционное и (или) надомное обучение 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

 дифференцированные условия (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 возможность участия детей с ОВЗ вместе с нормально-

развивающимися детьми во всех внеклассных мероприятиях 

 специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, использование 

специальных приемов, методов, средств и 

специализированных программ, дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения здоровья ребёнка); 

 -педагогические условия (коррекционная  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 



96 
 
 

направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование 

Икт и других современных педагогических технологий); 

охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда, педагога-организатора и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

4.Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения 

развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива 
общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 

Участие в системе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в рамках Программы коррекционной работы требует следующих профессиональных компетенций: 

- владеть навыками диагностической, проектной, аналитической деятельности для обеспечения  реализации 

программы коррекционной работы: 

- умение работать в команде специалистов, в том числе в рамках школьного ПМПк. 

- владение методами и приёмами работы с обучающимися с ОВЗ: 

Направления Задачи исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые     результаты 

Диагно- 

стическое 

Повышение компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей/дневники 

наблюдения). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проект- 

ное 

Проектирование 

образовательных маршрутов 

на основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ/дневники наблюдения 

Аналити- 

ческое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 
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организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

6. Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.5.6.  Планируемые результаты коррекционной работы 

 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям 

образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно освоивших 

образовательную программу основного общего образования; 

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов всоответствии с ООП 

ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ по 

вопросам воспитания и обучения детей особенностями психического и (или) физического развития. 
 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

 Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. 

 Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях. 

 Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально, и необходимо. 

 Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 

описать 

 возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

 Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

 Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать 

 запрос о специальной помощи. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

 Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

 Овладение навыками самообслуживания дома и в школе. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

 Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

 Представления об устройстве школьной жизни. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий. 

 Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

 Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные и домашние 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

 Стремление порадовать близких. 

 Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника. 

Овладение навыками  Умение решать актуальные жизненные задачи, используя коммуникацию как 
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коммуникации средство достижения цели (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 

 Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

 Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми  

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её 

временно-пространственной 

организации 

 Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

 Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и 

 школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

 Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий. 

 Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

 Умение устанавливать взаимосвязь природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

 Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, 

 задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

 Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка социальные 

ритуалы. 

 Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

 Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

 Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 

 Умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

3.6.  Программа внеурочной деятельности  
 

Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-

ориентированный процесс. Внеурочная деятельность (Далее ВД)  понимается нами, как 

целенаправленная образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках, создания условий для развития значимых качеств личности, реализации их 
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творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС.   

 Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 45» осуществляется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное.   

 

План внеурочной деятельности разработан на основе федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей редакции), на основе ФГОС основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. №1807, зарегистрирован Минюстом РФ от 

01.02.2011г.); письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации внеурочной 

деятельности  при введении федерального государственного образовательного  стандарта общего 

образования»; постановления от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10». 

В  реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники школы 

(учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования). 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками и персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Реализация ВД осуществляется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

краткосрочные курсы, «круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

др. 

Кроме плана внеурочной деятельности предусматривается использование следующих 

документов: 

-  журнал регистрации занятий (внеурочной деятельности (при наличии), журнал логопеда, 

психолога, журнал «Инклюзивное  образование» и др., если формой является отдельный курс, 

факультатив и т.п., имеющий программу) 

- рабочие программы внеурочных курсов. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

Основные задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

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

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности школы; 

 опора на ценности воспитательной системы школы, учреждений дополнительного 

образования; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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Та часть внеурочной деятельности, часы которой включены в план внеурочной деятельности 

школы является обязательной для посещения.  

Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках функциональных обязанностей классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательной организации, 

является необязательной для посещения. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине учебного дня, способствует 

обеспечению удовлетворения запросов участников образовательных отношений, в том числе 

личных потребностей учащихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый 

обучающийся формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности. 

Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность не более 

полутора часов в день. Просмотры телепередач и кинофильмов не следует проводить чаще двух раз 

в неделю с ограничением длительности просмотра 1,5 - для обучающихся 5 - 9 классов. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС ООО. Школа располагает оборудованным спортивным залом, актовым 

залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной площадкой, 

кабинетами по предметам. Предметные кабинеты  подключены  к сети Интернет и оснащены 

интерактивным оборудованием. 

Школа располагает  кабинетом, оборудованными компьютерной техникой, одним мобильными 

компьютерными классами, мастерскими для организации технического творчества. 

Организация внеурочной деятельности 

Учитывая возможности образовательного учреждения, объем внеурочной деятельности 

школьников распределен по годам обучения от 5- 10 часов в неделю. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально  допустимой недельной 

нагрузки обучающихся,  но должно учитываться при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Форма проведения занятий – индивидуальная и групповая.  

Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели. 

2. Библиотечные уроки. 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на различных уровнях. 

5. Участие в олимпиадах. 

6. Разработка проектов к урокам. 

Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Участие в спортивных соревнованиях разного уровня. 

Социальное: 

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно- ролевая игра, игра - путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях, проектах. 

Духовно-нравственное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Участие и подготовка к мероприятиям. 

3. Разработка проектов. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 
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Общекультурное: 

1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

Духовно-нравственное: 

1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед. 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на уровне 

школы, города, округа, региона. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 45». Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских 

народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности работы по реализации модели внеурочной деятельности.  

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности. 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени, воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

  

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников осуществляется через 

диагностику   личности самого учащегося, диагностику детского коллектива, диагностику 

профессиональной позиции педагога. 

 

Методы и методики мониторинга изучения личности учащегося  и детского коллектива 

 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность познавательного, 

коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности. 

 

Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели 

 

Методический инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащихся и 

1.Познавательная активность 

учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

1.Методики изучения развития 

познавательных процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое наблюдение. 
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особенности 

мотивации. 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

3.Оценка уровня тревожности Филипса  

«Шкала тревожности». 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и 

её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных склонностей 

учащихся. 

2. Педагогическое наблюдение. 

3 Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворённости учащегося 

школьной жизнью». 

4.Методики «Наши отношения», 

«Психологическая атмосфера в 

коллективе».  

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.Наблюдения педагогов 

3.Изучение документации 

4. Мониторинг общего поведения 

 

Направления диагностики профессиональной позиции педагога по реализации модели 

внеурочной деятельности 

1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного года). 

2. Проектная деятельность обучающихся. 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне школы. 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях. 

5. Посещаемость занятий, курсов. 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса. 

7. Участие родителей в мероприятиях. 

8. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям. 

9. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности). 

10. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию обучения. 

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внеурочной 

деятельности. 

 Структура программы внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС 
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4.Организационный раздел 
 

4.1. Учебный план обучающихся с ЗПР по адаптированной общеобразовательной программе 
 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993, "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организация, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 10 июля 2015 г. N 26, зарегистрирован в Минюсте России 14 августа 

2015 г. N 38528; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Приказа  Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

- Инструктивное письмо ДОиН Курганской области «О внедрении в 2016-2017 учебном году в 

общеобразовательных организациях Курганской области курса факультативных (внеклассных) 

занятий, направленного на  профилактику распространения идеологии экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» от 12.08.2016 № 3925/9; 

-АООП ООО (Вариант 7.1)  муниципального  бюджетного  образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» города Кургана» (Протокол ПС № 1 от 29.08.2016); 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя 

общеобразовательная школа № 45», утвержденного Постановлением Администрацией города 

Кургана от 18 июня 2015 года № 4766; 

- «Положения  об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», (Приказ № 39 от 09.03.2016г.) 

 

Учебный план предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки, что 

обучающиеся, не имеющие отклонений в состоянии здоровья. 
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Учебный план фиксирует общий объём нагрузки учащихся, максимальный объем их аудиторной 

нагрузки, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для  детей с ОВЗ  ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. 

Продолжительность урока  – 40 мин. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних 

каникул – 30 дней.  

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего образования, 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70 %, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30 % от общего 

объема. 

При конструировании учебного плана учтены особенности организации образовательного 

процесса на  третьем уровне образования: 

 усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный процесс 

нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм 

деятельности (урочных и внеурочных); 

 важное место в образовательном плане занимает междисциплинарная программа «Основы 

смыслового чтения и работа с текстом», целью которой является  создание условий для 

формирования основ смыслового чтения и работы с текстом учащихся в образовательном процессе. 

Рабочие учебные программы обеспечивают  инвариантность через:  

• учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

• отбор содержания программы (в том числе изучение тем курса ПУПАВ и курсов, изучающих 

культуру родного края); 

• разнообразие нетрадиционных форм проведения занятий: 

-погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение разнообразных форм учебной 

работы, формирование учебной самостоятельности,  

- лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие, направленное на расширение 

знаний, формирование умения пользоваться ими, проводить элементарные исследования, 

работать с научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации трудностей и 

проблем в процессе деятельности; 

- художественное и театральное творчество - аудиторное занятие,  способствующее развитию 

творческих способностей учащихся, умению вести себя свободно, быть коммуникабельным; 

-нестандартная «игровая» форма проведения аудиторного занятия, направленная, в зависимости 

от предназначения, на закрепление или получение нового знания, нового опыта путем 

коллективного или самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса, повышение 

интереса к предметной области, приобретение социального опыта взаимодействия взрослых с 

детьми, разновозрастного взаимодействия (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.); 

- образовательное путешествие - это подростковая межпредметная образовательная экспедиция, 

разработанная с учетом возрастных особенностей восприятия и понимания подростком 

окружающего мира; 

-экскурсии; 

-др.  

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются в зависимости от изучаемого 

материала. Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, 

большое разнообразие занятий снижают утомляемость школьников, повышают интерес к 

изучаемым дисциплинам, создает ситуацию успеха и способствуют достижению необходимых 

результатов. 

 В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает творческое содержание 

его работы. И на первый план выходит реализация следующих задач: 
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 «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; 

 создание условий для творческой продуктивной деятельности ребёнка; 

 обеспечение презентаций и социальной оценки продуктов детского творчества (организация 

выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

 создание пространства для социальных практик школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам». 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. Она 

предусматривает следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский язык 

и литература (русский язык, литература); родной язык и родная литература (родной язык, родная 

литература); иностранные языки  (иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-

научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); математика и 

информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); основы духовно-нравственной 

культуры народов России; естественно - научные предметы (физика, биология, химия); искусство 

(изобразительное искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план МБОУ «СОШ № 45» составлен на основе Примерного недельного учебного плана 

основного общего образования (Вариант 1, пятидневная учебная неделя). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников, Учреждения, учредителя 

образовательного учреждения. 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  на 3 уровне образования  введены 

курсы: 

Название курса класс Кол-во 

часов 

 

Час психолога 7 0,5 С целью развития основных 

психических процессов Уроки о самом себе 5 0,5 

Учимся учиться 5 0,5 

С целью развития логического 

мышления, овладения основами 

проектной деятельности 

Проектная деятельность 8 0,5 

За страницами учебника 

математики 
9 1 

Прикладная информатика 5 0,5 

Твоя профессиональная карьера 

9 0,5 

С целью формирования 

осознанного выбора 

профессиональной деятельности 

Гражданское население в 

противодействии 

распространению идеологии 

терроризма 

8/9 0,5 

С целью развития гражданской 

активности, удовлетворения 

интересов и потребностей 

обучающихся в сфере 

дополнительного образования 

      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется 

через предмет «Обществознание»: 
 

№ п/п Предмет Класс Количество  часов 

1 обществознание 5 4 

2 обществознание 6 4 

3 обществознание 7 4 

4 обществознание 8 5 

5 ИТОГО:  17 



106 
 
 

 

Рабочие программы по всем предметом составлены на вышеуказанное количество часов и 

позволяют в полном объеме   реализовать содержание программ.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана включена с целью реализации 

рекомендаций ТПМПК.  

Годовая промежуточная аттестация для учащихся Организации осуществляется в соответствии с 

Положением «Об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45». Форма промежуточной аттестации – 

годовая отметка. Сроки определены календарным графиком ОУ. (График ежегодно размещается в 

Приложении к данной Программе). 

В учебном плане представлены сетки часов на уровень обучения  и текущий год. 
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Перспективный учебный план для учащихся 5-9 классов (ФГОС 2010) 

на 2015-2020 учебные годы 

 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 
Предметные области Учебные предметы 5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл всего 

Учебные годы 2016- 
2017 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2020- 
2021 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Родной язык и родная литература Родной язык 

(русский) 
0 0 0,25 0,25 0,25 0,75 

Родная литература 

(русская) 
0 0 0,25 0,25 0,25 0,75 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный 

язык 
 1 1 1  3 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Г еометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 0,8 0,8 0,8 1 5,4 
История России  1,2 1,2 1,2 1 4,6 
Обществознание* 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1,5 2 2 2 8,5 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

0,5 0,5 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
ОБЖ    1 1 2 
Физическая культура 3 3 2 2 2 12 

Основы духовнонравственной 

культуры народов России* 
       

ИТОГО 27,5 30 31,5 32,5 30,5 152 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений * * 
Проектная деятельность    0,5 1 1,5 

Час психолога (7В)   0,5   0,5 

Прикладная информатика 0,5     0,5 
Уроки о самом себе 0,5     0,5 
Курсы по выбору     1,5 1,5 

Учимся учиться 0,5     0,5 

Курсы 1,5 0 0,5 0,5 2,5 5 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 

тидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные 

занятия)  

  0,5 1,5 1,5 3,5 

Час психолога    0,5 0,5 1 

Логопед (групповые занятия)   0,5 0,5 0,5 1,5 

Дефектолог (групповые занятия)    0,5 0,5 1 

Коррекционно-развивающие занятия по математике     0,5 0,5 

 

Общее количество часов на уровень образования составляет  

Без коррекционно-развивающей области – 5338 часа (не менее 5267 и не более 6020). 

С коррекционно-развивающей областью (119 часов)  –     5457   часов (не менее 5267 и не более 6020). 
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В 2019-2020 учебном году часы части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для введения курсов («Основы проектной деятельности»), увеличения 

часов  на преподавание следующих  предметов: 

 
Предмет 8 

класс 

Обоснование 

 

Второй иностранный язык 1 Внесены изменения  в примерный учебный план  

на основании запросов родителей (законных 

представителей), учителей и  учащихся. 
Курсы (Основы проектной деятельности) 0,5 

Итого: 1,5 

 

 
Сетка часов на 2019-2020 учебный год 

  Предметные области   Учебные предметы  8В 

Обязательная часть 

Русский язык и литература   
Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,25 

Родная литература (русская) 0,25 

Иностранные языки   Иностранный язык 3 

 Второй иностранный язык 1 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 0,8 

История России 1,2 

Обществознание* 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 

Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России*   

 ИТОГО (Обязательная часть) 32,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений** 

 0,5 

Основы проектной деятельности 0,5* 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-тидневной учебной неделе 
33 

Коррекционно-развивающая область (коррекционные занятия)  

Час психолога 0,5 

Логопед (групповые занятия) 0,5 

Дефектолог (групповые занятия) 0,5 

 


