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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – АООП 

ООО НОДА, Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), федеральной 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 №1025 (далее- ФОП 

ООО). 

Внесены изменения в федеральные адаптированные образовательные программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденные приказом Минпросвещения РФ от 24.11.2022г. №1025 (приказ 

Минпросвещения РФ от 01.02.2024г. № 67). 

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации 

образовательного процесса, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА). 

В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим 

разнообразием и могут быть выражены в разной степени. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно- 

двигательного аппарата. 

➢ Заболевания нервной системы: 

• детский церебральный паралич; 

• миопатия; 

• прогрессирующие мышечные дистрофии; 

• спинальная мышечная атрофия; 

• нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торсионной дистонии 

и других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной природы; 

• тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного 
полиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 

• полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной 
системы. 

➢ Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

• врожденный вывих бедра; 

• кривошея; 

• косолапость и другие деформации стоп; 

• аномалии развития позвоночника; 

• недоразвитие и дефекты конечностей и др. 

➢ Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

• травмы спинного и головного мозга, конечностей; 

• полиартрит; 

• заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; 

• системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия). 

При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен к 

самостоятельному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, он не 

способен к самообслуживанию. 

При средней степени двигательных нарушений обучающиеся передвигаются 

неуверенно, при ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли, трости и 

т. д.). Навыки самообслуживания сформированы недостаточно из-за нарушений 

манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят самостоятельно, 

уверенно как в помещении, так и за его пределами, владеют навыками самообслуживания, 



у них достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки. Движения 

характеризуются плохой скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. 

Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

 
Общая характеристика АООП ООО НОДА 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА представлена в варианте 6.2., которая адресована 

определенной категории обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

имеющих похожие особые образовательные потребности и нуждающихся в сходных 

специальных условиях обучения. 

АООП ООО с НОДА включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, 

содержательный и организационный). 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, 

принципов и подходов к реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, 

представленных на уровне предметных, личностных и метапредметных результатов, а 

также системы их оценки. Он адресован всем субъектам образовательного процесса: 

обучающимся и их родителям (законным представителям, педагогам, административным 

работникам и другим специалистам образовательной организации. 

В содержательном разделе представлены программа развития универсальных 

учебных действий, рабочие программы учебных предметов, рабочая программа 

воспитания обучающихся, программа коррекционной работы. 

Организационный раздел Программы содержит учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, календарный план воспитательной работы, 

характеристику условий реализации Программы (кадровых, психолого-педагогических, 

финансово-экономических, материально-технических и учебно-методических). 

По варианту 6.2. АООП ООО могут получать образование обучающиеся, успешно 

освоившие вариант 6.2. АООП НОО НОДА или ООП НОО. При выборе варианта АООП 

ООО для обучающихся с НОДА на этапе получения основного общего образования 

необходимо исходить из результатов их обучения на уровне начального общего 

образования. Если результаты образования соответствуют требованиям освоенного на 

уровне начального общего образования варианта программы в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, то необходимо продолжать обучение по данному варианту. Если 

результаты не соответствуют установленным требованиям, необходимо повторно пройти 

психолого-медико-педагогическую комиссию для изменения варианта программы. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.2. 

Группу обучающихся по варианту 6.2. составляют дети и подростки, у которых 

определяется дефицит познавательных и социальных способностей, передвигающиеся 

самостоятельно, при помощи ортопедических средств или лишенные возможности 

самостоятельного передвижения, в том числе имеющие нейросенсорные нарушения. 

Указанные нарушения также сочетаются с ограничениями манипулятивной деятельности 

и дизартрическими расстройствами разной степени выраженности. 

В пятом классе продолжают обучение обучающиеся с НОДА, завершившие 

начальное общее образование по АООП НОО (вариант 6.2.). 

Большинство учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

обучающихся по варианту 6.2. – это обучающиеся с детским церебральным параличом 

(89%). Остальные нарушения двигательного развития в этой группе встречаются 

относительно редко. 

Специальные исследования показали, что у обучающихся с НОДА на данном 

возрастном этапе при целенаправленных диагностических исследованиях выявляется 

парциальная недостаточность зрительно-моторной координации, конструктивного 

праксиса, стереогноза, повышенная истощаемость психических процессов и др., что 



указывает на трудности компенсации этих нарушений в ходе получения начального 

общего образования и негативно влияет на дальнейшее обучение. 

Показатели развития, характеризующие необходимость обучения по варианту 

6.2.: 

• парциальные когнитивные нарушения; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• слабость регуляции произвольной деятельности; 

• наличие сопутствующих нарушений зрения или (и) слуха; 

• двигательное развитие – от легких до тяжелых проявлений нарушений; 

• развитие устной речи может быть вариативным: от легких до выраженных 

речевых нарушений. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) 

Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре содержания и в самом 

содержании образования. 

Можно выделить следующие особые по своему характеру потребности, 

свойственные учащимся с НОДА, обучающимся по варианту 6.2.: 

• непрерывная реализация коррекционно-развивающих процессов через 
содержание образования; 

• потребность в пролонгации срока обучения на один год; 

• потребность включения в учебный процесс упрощенных учебно- 

познавательных задач, имеющих практико-ориентированную направленность и решаемых 
в различных предметных областях; 

• потребность в специально организованном обучении «переносу» 
сформированных знаний и умений в новые жизненные ситуации; 

• потребность в развитии и совершенствовании коммуникативных возможностей 

с применением средств вербальной и невербальной коммуникации, в том числе средств 
дополнительной и альтернативной коммуникации; 

• потребность в создании специальной образовательной среды с учетом ее 

пространственной и временной организации на основе использования двигательного и 

охранительного педагогического режимов; 

• потребность в использовании алгоритмов выполнения различных учебных 
задач для конкретизации действий при самостоятельной работе; 

• потребность в реализации программы коррекционной работы психолога, 

логопеда (включая коррекцию произносительной стороны речи), помощи тьютора и/или 

ассистента при необходимости; 

• потребность в реализации физического воспитания по программе «Адаптивная 
физкультура»; 

• потребность в расширении образовательного пространства организации за счет 

внешних средовых ресурсов. 

У обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата на уровне 

основного общего образования сохраняется дефицитарность отдельных когнитивных, 

и/или коммуникативных, и/или поведенческих функций. Также у них отмечаются 

выраженные астенические проявления, замедленный темп усвоения знаний, двигательные 

и речевые нарушения, затрудняющие обучение данной группы обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Указанные особенности обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата приводят к трудностям обобщения и систематизации усвоенного предметного 

содержания Программы. Для того чтобы были обеспечены необходимые 



межпредметные связи, систематизировано усвоенное предметное содержание и 

отработаны метапредметные результаты, необходимые для продолжения обучения как на 

уровне среднего общего, так и среднего профессионального образования, вводится 

дополнительный год обучения (10-ый класс). Адаптированная основная образовательная 

программа для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 10-ом 

классе разрабатывается на основе программы 9-го класса с выделением и 

систематизацией сложных и особо значимых для дальнейшего обучения тем за весь 

период обучения. 

Пролонгация срока обучения на 1 год также предусматривает возможность для 

педагогов при разработке рабочих программ и структурировании содержания переносить 

отдельные темы на следующий учебный год, расширять или сокращать объем учебного 

материала, исходя из особенностей контингента образовательной организации. При таком 

подходе важно к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

сформировать у обучающихся с НОДА предметные результаты, соответствующие 

требованиям ФГОС ООО. 

В связи с трудностями овладения навыками из-за двигательных нарушений 

необходимо внесение изменений в требования к оценке образовательных достижений 

обучающихся. 

Для данной группы учет особенностей и возможностей, обучающихся реализуется 

через образовательные условия (специальные методы формирования графомоторных 

навыков, пространственных и временных представлений, сочетание учебных и 

коррекционных занятий, безбарьерная среда, специальное оборудование и ассистивные 

технологии). Специальное обучение и услуги должны охватывать адаптивную 

физическую культуру, психологическую и логопедическую помощь. Для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи при церебральном параличе и сходных состояниях может 

понадобиться вспомогательные технические средства. В частности, коммуникационные 

устройства от простейших до более сложных, в которых используются голосовые 

синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или словами). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования обучающихся с НОДА (вариант 6.2.) разработана на основе основной 

образовательной программы основного общего образования, при этом она имеет 

существенные отличия как по содержанию, так и по структуре: 

− все учебные предметы, кроме дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
пролонгируются на один год; 

− учебные предмет «Физическая культура» заменяется на «Адаптивную 

физическую культуру» на протяжении всего периода получения основного общего 
образования. 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2) является основным документом, определяющим содержание общего 

образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО 

соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2) представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения, воспитания и социализации, обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе 



аспектах (коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования  

обеспечивающая коррекцию нарушений развития. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2) предполагает увеличение сроков освоения АООП ООО на один год - шесть 

лет обучения (5 - 10 классы). 

 

Взаимосвязь варианта адаптированной образовательной программы с типом 

образовательной организации отсутствует. Вариант 6.2. АООП ООО НОДА может 

реализовываться как в инклюзивных, так и в отдельных образовательных организациях, 

реализующих адаптированные основные образовательные программы, в специальных 

классах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 
Цели и задачи реализации АООП ООО НОДА 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 

• Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей (как академических, так и жизненных), определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и особыми 

образовательными потребностями обучающихся с НОДА. 

• Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 
уникальности, с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией, адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, предусматривает решение следующих основных задач: 

• Обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, в том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, создание возможности для их социализации. 

• Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с НОДА и реализации программы коррекционной 

работы. 

• Взаимодействие образовательной организации при реализации, 

адаптированной основной образовательной программы с социальными партнерами, в том 

числе с медицинскими, образовательными организациями, учреждениями социальной 

защиты, оказывающими помощь обучающимся с НОДА. 

• Выявление и развитие способностей, обучающихся с НОДА, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в 

том числе, с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования. 

• Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 

профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной подготовки. 

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение 

безопасности. 

• Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

Принципы и подходы к реализации АООП ООО НОДА 

Принципы реализации АООП ООО НОДА 

• Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух 



Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной  

и контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний обучающегося). 

• Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы через 
активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА. 

• Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей 

обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 
задач. 

• Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения при сохранении инвариантного минимума 

содержания образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА). 

• Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с 

НОДА к интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности 

знаний). 

• Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого 
обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и 
стартовых возможностей. 

 
Подходы к реализации АООП ООО НОДА 

1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей, обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных 

двигательными и другими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образовательно- 

воспитательных, коррекционных целей и путей их достижения; 

− учет особых образовательных потребностей, обучающихся с НОДА при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей, путей их достижения при освоении образовательной программы; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система 

планируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся с НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом двигательных возможностей 

обучающегося данной категории. 

3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, участие в 

реализации Программы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности 

возможностей освоения содержания Программы. 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО 



 

программы основного общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре 

и характеристикам соответствуют планируемым результатам ПООП ООО. Ожидаемые 

результаты важны для решения двух задач. Они необходимы для разработки программ по 

всем учебным предметам, коррекционных программ, программы воспитания, для подбора 

и разработки учебно-методической литературы. Вторая задача планируемых результатов 

заключается в том, что они являются основой для разработки системы оценки достижения 

планируемых результатов. Планируемые результаты учитываются как в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся с НОДА, так и в процессе государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для 

нормативно развивающихся сверстников, т. е. через систему овладения учебными 

действиями: регулятивными, коммуникативными, познавательными. Система учебных 

действий формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и 

специфических особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, 

предметные. Каждая рабочая программа включает данные группы результатов, которые 

должны обеспечить развитие личности и способностей, обучающихся с НОДА с учетом 

особенностей развития данной категории обучающихся. Все планируемые результаты 

опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

Оценка достижений личностных и метапредметных результатов, включающих 

универсальные учебные действия, обязательно осуществляется с учетом особенностей 

двигательного, речевого и психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с 

НОДА определены личностные, метапредметные и предметные результаты по всем 

предметным областям. В основу достижения планируемых результатов, обучающихся с 

НОДА положен уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона 

ближайших достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут обучающихся, определять динамическую картину их развития, стимулировать 

обучающихся с НОДА к более высоким результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы. Личностные результаты должны максимально обеспечить 

социализацию обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, 

формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции. Личностные результаты напрямую связаны как с предметными 

результатами, так и с результатами освоения программы коррекционной работы. 

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» требования распределены по годам обучения (предметные 

результаты сформулированы на конец каждого года обучения). Предлагаемая 

последовательность требований к предметным результатам освоения учебного предмета 

определяется логикой изучения предмета. Допускается иная логика его изучения, а также 

перенос материала из одного года обучения в другой с учетом особенностей контингента 

обучающихся. 

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» требования распределены по дисциплинам, тематическим модулям 

(предметные результаты сформулированы на этап освоения каждого модуля). 

Выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам 

«Адаптивная физическая культура», «Технология», области «Искусство» определяется 

особенностями контингента обучающихся с НОДА, региональными и иными 

особенностями, в которых работает образовательная организация. 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с 

личностными результатами, представленными в ООП ООО. Учитывая специфические 

особенности личностного развития обучающихся с НОДА, необходимо их расширить 

жизненными компетенциями, которые без специального обучения не формируются у 



 

данного контингента обучающихся. К жизненным компетенциям, необходимым для 

повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие: 

• сформированность навыков пространственной и социально-бытовой 
ориентировки, мобильность; 

• сформированность реальных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях здоровья, о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в образовательной организации, сообщать о своих 

нуждах и правах в образовательной организации; 

• сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной 

жизни (самостоятельное посещение туалета, организация рабочего места, переодевание на 

урок физкультуры и т. д.), насколько это возможно в каждом индивидуальном случае 

развития, обучающегося с НОДА; 

• сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в 

ситуации, когда обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно 

обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, сочувствие, благодарность, 

использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной 

ситуации; 

• сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира 

(соблюдение правил безопасности жизнедеятельности, уточнение, расширение, 
упорядочивание представлений об окружающем природном и социальном мире и др.); 

• сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в 
знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

• сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту 

представлений о социальном окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и 

норм общественного поведения, использование их, умение оценивать свое социальное 

окружение, умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию 

обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Уровень 

достижения личностных результатов напрямую связан не только с метапредметными и 

предметными результатами, но и с результатами программы коррекционной работы. 

Межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют метапредметные 

результаты освоения адаптированной основной образовательной программы. Необходимо 

достичь такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать 

УУД в познавательной, учебной и социальной деятельности, могли самостоятельно 

планировать и осуществлять разные виды деятельности и организовывать взаимодействие 

с педагогами и сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по 

своему содержанию и структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, которые 

описаны в Примерной основной образовательной программе. Поэтому, планируя 

метапредметные результаты, необходимо в первую очередь опираться на представленные 

в программе материалы. Однако, при формировании коммуникативных учебных действий 

необходимо учитывать специфику речевого развития обучающихся с НОДА. У части 

обучающихся речь мало разборчивая, поэтому устная речь как инструмент коммуникации 

ими практически не используется. Как правило, такие обучающиеся для коммуникации с 

окружающими используют средства альтернативной и/или дополнительной 

коммуникацию в разных ее вариантах. Необходимо помнить, что при формировании 

коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо 

сначала сформировать умение выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, 

просьбы о действиях, просьбы об информации и др.). Для выражения своего 

эмоционального отношения к тем или иным поступкам окружающих людей, 

обучающимся с НОДА необходимо овладеть командными символами. Данные символы 

позволят регулировать свое поведение и поведение других в ситуациях взаимодействия. 



 

Для обучающихся важно освоить сигнальные символы, обозначающие начало и 

окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с 

учетом соблюдения социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных 

умений в ситуации отсутствия речи или ее малой разборчивости у обучающихся с НОДА 

возможно дальнейшее развитие у них коммуникативных действий через использование 

дополнительной альтернативной коммуникации на этапе основного общего образования 

согласно тем требованиям, которые представлены в программе для нормативно 

развивающихся обучающихся. 

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий 

необходимо учитывать специфику психического и личностного развития обучающихся с 

НОДА. Согласованные действия педагогов и специалистов психолого-педагогического 

сопровождения позволят через содержание образования, образовательные и 

коррекционные технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного 

развития универсальных учебных действий. 

Предметные результаты представлены в содержательном разделе адаптированной 

основной образовательной программы по каждому предмету. 

Требования к результатам освоения учебных предметов, выносимым на 

промежуточную и итоговую аттестацию, при наличии у обучающихся с НОДА 

объективных ограничений здоровья предусматривают возможность демонстрации 

обучающимися предметных результатов с использованием доступных им видов 

деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями здоровья. 

Допускается возможность: 

− замены устной формы демонстрации результатов на письменную и наоборот; 

− снижения требований к объему и качеству устных и письменных работ 

обучающихся при наличии объективных ограничений здоровья, в том числе допускается 
уменьшение количественных показателей при оценке результатов; 

− использования вспомогательных технических средств и ассистивных 

технологий (персональные компьютеры, планшеты и др.) для письма; 

− адаптации требований к оцениванию результатов выполнения письменных 

работ (особый учет ошибок письма); 

− снижения требований к качеству чтения при наличии объективных трудностей 

чтения; исключения требований к демонстрации предметных результатов в форме 

выразительного чтения наизусть, пересказа, беседы при отсутствии такой возможности у 

обучающихся; 

− использования вспомогательных средств (речевые и неречевые опоры: схемы, 
планы и др.) при предоставлении ответов в форме объемных монологических 
высказываний; 

− исключения требований к демонстрации предметных результатов в части 

работы с контурными картами при отсутствии такой возможности у обучающихся; 

− проведения виртуальных лабораторных и практических работ (измерений) (в 

условиях цифровой образовательной среды). 

Планируемые результаты  освоения  обучающимися  АООП  ООО  М Б О У - 

П и т л я р с к а я С О Ш « О б р а з о в а т е л ь н ы й ц е н т р » конкретизированы во 

всех рабочих программах учебных предметов, программах коррекционной работы, 

курсов, модулей и рабочих программах внеурочной деятельности (приложение 1). 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО 

 

2.1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 



 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Процедуры текущей, промежуточной и итоговой оценки результатов освоения, 

адаптированной основной общеобразовательной программы, адаптируются в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА. 

Адаптация предполагает (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося): 

организацию и проведение оценочных мероприятий в индивидуальной форме; 

изменение временного режима, предусмотренного процедурой проведения 

оценочных, контрольных работ; 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) 

материала; 

специальную психолого-педагогическую помощь обучающимся с двигательной 

патологией (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья 

обучающегося с двигательными нарушениями и имеющихся ограничений, направленную 

на создание и поддержание эмоционального комфортного климата во время проведения 

оценочных мероприятий. 

При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с ФАОП 

ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.1) создаются специальные условия, 

обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА и 

связанными с ними объективными трудностями. Данные условия включают: 

специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья, обучающегося с НОДА; 

сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями 

психофизического развития и имеющихся ограничений, обучающихся с НОДА (при 

необходимости); 

использование ассистивных средств и технологий; 

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

поведении обучающегося проявлений утомления, истощения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы. 



 

Система оценки включает, в соответствии с ООП ООО, процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

▪ стартовую диагностику; 

▪ текущую и тематическую оценку; 
▪ внутренний мониторинг образовательных достижений; 

▪ промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

▪ государственная итоговая аттестация; 

▪ независимая оценка качества образования; 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся с НОДА к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся этой группы. Системно-деятельностный подход 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися с НОДА. Система оценки результатов освоения образовательной 

программы должна быть ориентированной на мониторинг индивидуальных достижений 

ребенка в освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. 

Уровневый подход реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения обучающимися, в том числе 

обучающимися с НОДА, планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

с НОДА решать большинство типовых учебных задач, целенаправленно отрабатываемых 

со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. В случаях, 

когда реализации программы осуществляется через индивидуальный учебный план, 

составленный с учетом дефицита образовательных достижений конкретного 

обучающегося с НОДА, следует четко определить планируемый результат и 

предусмотреть индивидуализацию оценки достижений при текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

▪ оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий); 

▪ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) обучающихся с НОДА 

и для итоговой оценки; 

▪ использования контекстной информации (об особенностях, обучающихся с НОДА, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

▪ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения, динамических показателей усвоения знаний и 

развития умений и др.). 

2.1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 



 

Достижение личностных результатов обучающимися с НОДА обеспечивается 

содержанием всех компонентов образовательного процесса, включая урочную, 

внеурочную деятельность и программы коррекционной работы, при условии 

согласованного педагогического воздействия в условиях образовательной организации и 

семьи. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, в том числе, обучающихся с НОДА, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и 

основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Так же, как и для типично развивающихся обучающихся, оценивание достижения 

обучающимися с НОДА личностных результатов осуществляется на основе анализа 

достижений личностных результатов по следующим направлениям: патриотическое 

воспитание, гражданское воспитание, духовно-нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, осознание ценности научного познания, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудовое воспитание, 

экологическое воспитание. Дополнительно фиксируются личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося НОДА к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с НОДА, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Рабочей программы 

воспитания, является сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с НОДА. 

При проведении внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

по оценке достижения личностных результатов, обучающихся с НОДА в образовательной 

организации предусмотрена возможность изменения процедуры исследования, адаптации 

и модификации используемого инструментария, разрабатываемого на федеральном и 

региональном уровнях, с учетом особенностей развития личностной, регулятивной и 

познавательной сфер обучающихся с НОДА. 

Внутришкольный мониторинг результатов образовательной деятельности по 

достижению личностных результатов, обучающихся с НОДА проводится регулярно и 

имеет комплексный характер. Целями проведения внутренней оценки достижения 

личностных результатов должно стать оценивание индивидуальной динамики развития 

личностных результатов конкретного обучающегося с НОДА. 

Для оценки достижения личностных результатов обучающегося с НОДА 

используются следующие методы: наблюдения (учителями, специалистами и другими 

работниками образовательной организации, членами семьи), экспертная оценка 

(заключение консилиума образовательной организации), анализ продуктов деятельности 

(творческих работ, проектов и т.д.). 

Одним из основных методов оценки достижения личностных результатов 

обучающимся с НОДА является метод экспертной оценки. Реализация данного метода в 

рамках образовательной организации осуществляется на основе создания рабочей 

экспертной группы, в которую входят педагогические работники и специалисты, 

непосредственно контактирующие с обучающимся с НОДА. Для получения объективных 

результатов в ходе работы экспертной группы обязательно учитывается мнение родителей 

(законных представителей) обучающегося с НОДА 

2.1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены  в  программе  формирования  универсальных  учебных  действий, 



 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, 

включая общие приемы решения задач); 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД. 

5 класс. 

Логические универсальные учебные действия 

Диагностика:методика «Определение уровня развития словесно-логического мышления» 

Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

Критерии сформированности: 

Высокий: владеет логическими операциями, умеет выделять существенные признаки 

предметов и явлений, умеет классифицировать, обобщать. 

Средний: допускает ошибки в обобщении, частично в анализе и синтезе. Умеет 

анализировать устанавливает закономерности, но делает с ошибками. Требуется больше 

времени на выполнение подобных заданий. 

Низкий: не сформированы логические операции. 

6 класс. 

Логические универсальные учебные действия 

Диагностика: изучение самостоятельности мышления как показателя одной из 

составляющих познавательных УУД. 

Из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения 

в 3-6 классах» Л.А. Ясюковой. 

Критерии сформированности: 

Высокий уровень самостоятельности мышления. Ребенок полностью овладел своими 

интеллектуальными операциями. Обычно сразу видит, какой способ действий надо 

использовать. При решении сложных заданий, способ действия отыскивает рассуждением. 

Средний: если и не сразу видит, как надо выполнять то или иное задание, то, вспоминая и 

рассуждая, может самостоятельно найти адекватный алгоритм 

Низкий: может действовать только тогда, когда непосредственно перед работой получает 

подробную инструкцию, как именно надо действовать. 

7-9 класс. 

Общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

Диагностика: школьный тест умственного развития ( ШТУР) 



 

Критерии сформированности: при выполнении ШТУР отчетливо выступает увеличение 

количества правильных ответов от 7 к 9 классу. 

Высокий: увеличение решаемости заданий ШТУР с возрастом объясняется как 

формированием у подростков знаний о заложенных в тесте понятиях, и приобретением 

умений логически оперировать с ними. 

Средний: средние по успешности (40 %) выполнение заданий. 

Низкий: недостатки, связанные с усвоением научных понятий приводят к тому, что 

учащиеся затрудняются оперировать понятиями, применять их в решении разных задач. 

Трудности в выполнении логических операций с понятиями определенного содержания. 

 

 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

Коммуникативные УУД. 

5-9класс. 

Изучения структуры эмоциональных межличностных 

предпочтений, уровень сформированности социально-рефлексивных навыков 

учащихся 

Диагностика: Методика «Социометрия» Дж. Морено 

Метод-наблюдение. 

Критерии сформированности: 

Высокий уровень сформированности коммуникативных навыков (5 и более выборов 

«звѐзды») 

Средний уровень сформированности коммуникативных навыков (2-4 выбора 

«предпочитаемые») 

Низкий уровень сформированности коммуникативных навыков (0-1 выборов 

«пренебрегаемые», «изолированные», «отверженные») 

 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, 

ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

5-9класс. 

Регулятивное действие контроля 

Диагностика: Методика «Корректурная проба Бурдона» (буквенный вариант) 



 

 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с НОДА 

осуществляется администрацией образовательной организации с участием специалистов 

ППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 

 Оценочные процедуры Инструментарий 

1. Стартовая диагностика Стартовая комплексная работа 

2. Текущее оценивание 

метапредметной обученности 

Промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности 

познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом 

3. Цифровой грамотности практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью 

4. Сформированности 

регулятивных, 

коммуникативных  и 

познавательных учебных 

действий 

наблюдение педагога-психолога 

экспертная оценка процесса и результатов 

выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных проектов 

2.1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки 

предметных результатов являются положения ФГОС ООО. 

Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных,   регулятивных,   коммуникативных)   действий,   а   также 

Критерии сформированности: 

Высокий: ошибки исправляет самостоятельно; контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при изменении условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения. 

Средний: самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия, условий задачи и вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются безошибочно. 

Низкий: без помощи не может обнаружить несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям. Осознает правило контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их. 



 

компетентностей, релевантных соответствующим моделям функциональной 

(математической, естественно- научной, читательской и др.). 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в ФГОС ООО, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону 

превышения, так и в сторону уменьшения. 

Для описания достижений, обучающихся целесообразно установить следующие 

четыре уровня: 

-«5» (отлично) ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся 

показывает высокий уровень усвоения образовательных программ; выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные 

вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, включая письменные работы; 

-«4» (хорошо) ставится, если выполнено 75% и более работы, когда обучающийся 

демонстрирует усвоение обязательного уровня и частично уровня повышенной 

сложности образовательных программ; отвечает без особых затруднений на вопросы 

учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает существенных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки. 

Знания, оцениваемые «5» и «4», как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и умением делать обобщения; 

-«3» (удовлетворительно) ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня образовательных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает существенные ошибки в письменных работах. 

Знания, оцениваемые баллом "3", находятся на уровне представлений и элементарных 

понятий; 

-«2» (неудовлетворительно) ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при этом 

большая часть обязательного уровня образовательных программ не усвоена, 

обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего 

характера; допускает грубые ошибки в письменных работах. 

Базовый уровень достижений демонстрирует способность обучающихся решать 

простые типовые задачи, подобные тем, что решали уже много раз, где требовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания, прежде всего опорной 

системы, что необходимо всем. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 

направлению. 

Высокий уровень достижений - решение «сверхзадачи» по неизученному 

материалу, когда потребовались либо самостоятельно добытые вне уроков знания, либо 

новые самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует 

исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам - сверх школьных 

требований. Ученик умеет добывать знания, умеет преподносить материал. 

Повышенный уровень достижений – это превышение базового уровня. Решение 

нестандартной задачи, где потребовалось либо применить знания по новой, изучаемой в 

данный момент теме, либо «старые» знания и умения, но в новой, непривычной 

ситуации. 



 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 

практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

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

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Специфика оценки предметных результатов, обучающихся с НОДА 

При оценке предметных результатов, обучающихся с НОДА педагог обязательно 

должен учитывать особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения 

и не снижать отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые 

особенности обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать 

отметки за недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и 

отсутствие плавности, скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за 

следующее: 

− неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 

− выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 
неодинаковый их наклон и т. д.; 

− нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 

− смешение сходных по начертанию букв; 

− прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений. 

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, 

какие ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие 

связаны с не усвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после 

выполнения контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом 

разобрать характер ошибок и наметить пути их преодоления. 

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 

формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 

последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение 

и грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты по 

содержанию, объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся 

данной категории. 

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим 

наглядным материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными 

нарушениями: 

⎯ рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме; 

⎯ сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы; 

⎯ используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный 

вопрос; 

⎯ обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 

Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной 

экспрессивной речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами 

в разных доступных им форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы 

при необходимости могут предлагаться с использованием электронных систем 

тестирования, иного программного обеспечения, дающих возможность вести 

персонифицированный учет учебных достижений, обучающихся с двигательными 

нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность 

обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и 



 

получить аттестат об основном общем образовании. 
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Особенности оценки по отдельному предмету зафиксированы в приложении кООП ООО. 

2.1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

Цель и функции Объект Периодичность Методы 

проверки 

оценки 

и 
Формы оценки Фиксирование 

результатов 

Стартовая Диагностика структура начало Диагностические Педагогическая Рабочий журнал 
диагностика готовности к мотивации, учебного года комплексные оценка учителя 

 продолжению сформированность  работы,  Самооценка Документация 
 обучения, учебной  методики  Психодиагностика педагога- 
 может проводиться деятельности,  диагностики  психолога 
 также учителями с владение  личностных   

 целью оценки универсальными и  свойств    

 готовности к специфическими      

 изучению для основных      

 отдельных учебных      

 предметов предметов      

 (разделов) познавательными      

 Является средствами, в том      

 основанием для числе: средствами      

 корректировки работы с      

 учебных программ информацией,      

 и знако-      

 индивидуализации символическими      

 учебного процесса средствами,      

  логическими      

  операциями      

Текущая оценка Проверка и оценка тематические поурочно Устный опрос, Совместная В дневнике 
уровня усвоения планируемые проверочные оценка (ученик и обучающегося, 

учебной результаты, этапы самостоятельные учитель), в портфолио В 

информации, освоения которых работы на уроке самооценка, классном 

способов действий. зафиксированы в и дома, учебные взаимооценка журнале 
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 Является основой тематическом  ситуации и (ученик-ученик)  

 для планировании.  задания    
индивидуализации обязательные и 

учебного процесса; на выбор  

при этом отдельные   

результаты,   

свидетельствующие   

об успешности   

обучения и   

достижении   

тематических   

результатов в более   

сжатые (по   

сравнению с   

планируемыми   

учителем) сроки   

могут включаться в   

систему   

накопленной   

оценки и служить   

основанием,   

например, для   

освобождения   

ученика от   

необходимости   

выполнять   

тематическую   

проверочную   

работу   

Тематическая Проверка и оценка совокупность  По итогам Проверочные  Педагогическая В классном 
оценка учебных планируемых  темы, работы,  оценка, журнале 

 достижений, результатов и четверти, практические  самооценка Ученик имеет 

 Является каждого из них  полугодия работы, проекты,  возможность 
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 основанием для   творческие  улучшить 
коррекции работы результат 

учебного процесса (изложения,  

и его сочинения,  

индивидуализации рефераты)  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

■ оценки уровня функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе административных проверочных работ, 
анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования 

МБОУ-Питлярская СОШ «Образовательный центр» 

 

№ 
п/п 

Объекты 
мониторинга 

Показатели Методы оценки Ответственные Срок 

I. Результаты образовательной деятельности 

1. Здоровье 

обучающихся 
Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье. 

Доля обучающихся, которые посещают 
спортивные секции и кружки. 
Процент пропусков уроков по болезни. 

Включенное 

мед.осмотр 

наблюдение, Соц. педагог, 

мед.работник, 

Кл.руководители 

Начало 

учебного 

года, 
в течение 
уч. года. 

2. Метапредметные Смыслообразование.Внутренняя позиция Включенное наблюдение, Педагог-психолог,  

 

В 

соответствии 

с АООП 

образовательные школьника (самоопределение). анкетирование соц.педагог, 

результаты Самооценка. Нравственно-этическая совершенствования Кл.руководители, 

 ориентация. Развитие мотивационной механизмов повышения  

 сферы.Самоопределение. мотивации учащихся к  
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  Уровень сформированности 

регулятивных УУД 

Уровень сформированности 

познавательных УУД 

Уровень сформированности 

коммуникативных УУД 

Уровень функциональной грамотности 

учебной   деятельности 

совершенствования 

механизмов   повышения 

мотивации  учащихся  к 

учебной деятельности е, 

тестирование. 

 ООО 

4. Предметные Качество и динамика  обученности  по Стартовая диагностика, Зам.директора Начало 
образовательные классу, предмету, учителю мониторинг, руководители МО уч.года, 

результаты  Промежуточная аттестация  конец 1-го 
    полугодия, 
    конец уч. 

    года. 

  Достижения обучающихся на 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, предметных олимпиадах и 

соревнованиях. 

Наблюдение Руководители МО, 

Кл. рук., учителя- 

предметники, 
педагоги 
доп.образования 

конец уч. 

года. 

5. Удовлетворѐнность 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Соотношение количества родителей, 

положительно высказавшихся по 

качеству образовательных результатов, к 

количеству родителей 

неудовлетворенных качеством 

образовательных результатов. 

Мониторинговое 

исследование 

Зам. директора, 

кл. руководители 

конец 

календарного 

года. 

II. Ресурсное обеспечение условий образовательной деятельности 

1. Уровень  развития 

материально- 

технической базы, в 

т.ч. соответствие 

требованиям 
оснащения по ФГОС 

Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды школы 

Оценка объема и качества 

выполнения программы 

развития школы по данному 

разделу. 

Аттестация кабинетов. 

Администрация 

школы 

В течение 

учебного 

года 
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2. Кадровое 

обеспечение 
Достаточный уровень квалификации, 
профессиональной подготовки. 

Наличие и реализация необходимой 

совокупности показателей качества 

профессиональной деятельности учителя 
для установления размера 
стимулирующей части зарплаты 

Оценочный лист Директор, 

заместители 

директора, 

члены ШМС 

В течение 
учебного 

года 

3. Обеспеченность 
участников 

образовательной 
деятельности 

учебно- 
методическими 

материалами, 

100% обеспеченность Оценка соответствия и 

коррекция обеспечения 

Администрация, 

педагог- 

библиотекарь 

1 раз в год 

 справочной 

литературой; ЭОР 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

посредством выполнения итоговых работ, форма которых определяется учебным планом 

на год обучения. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска, обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведении в МБОУ-Питлярская СОШ «ОЦ». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Обучающимся с НОДА при сдаче ОГЭ создаются следующие специальные 

условия, учитывающие состояние их здоровья, особенности психофизического развития и 

имеющиеся ограничения у лиц данной категории: 

− возможность беспрепятственного доступа обучающихся с НОДА в аудитории, 

туалетные и иные помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, лежаков, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и 

других приспособлений); 

− аудитория со специализированной рассадкой, в которой сдают экзамен только 

участники с НОДА (если в пункте проведения ОГЭ такой участник один, то экзамен он 

будет сдавать в одиночку); 

− проведение ГВЭ по всем учебным предметам в устной форме по желанию; 

− увеличение продолжительности экзамена по учебному предмету на 1,5 часа, 

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

−  присутствие ассистента-помощника и / или тьютора, оказывающие выпускнику 

с НОДА необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей и 

имеющихся у них ограничений, помогающие занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать задание и т. д.; 

− возможность использования необходимых им технических средств с учетом их 

индивидуальных особенностей и имеющихся у них ограничений; 
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− оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, а также привлечение 

при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для выпускников с НОДА, у которых 

кроме двигательных нарушений отмечаются нарушения слуха); 

− оформление экзаменационных материалов, выполнение письменной 

экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера; обеспечение достаточным количеством 

специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютером (для обучающихся, у которых кроме двигательных нарушений 

отмечаются нарушения зрения); 

− выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию 

обучающихся с НОДА; 

− организация питания и перерывов для проведения необходимых медико- 

профилактических процедур. 

Для обучающихся с НОДА, по медицинским показаниям не имеющих возможности 

прийти в пункт проведения экзамена, и имеющие соответствующие рекомендации 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), экзамен организуется на дому. 

Основанием для организации экзамена на дому являются заключение медицинской 

организации и рекомендации ПМПК. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося с НОДА. 

Характеристика готовится на основании: 

▪ объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

▪ портфолио выпускника; 

▪ экспертных оценок специалистов ППк, классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

▪ отмечаются образовательные достижения обучающегося с НОДА по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

▪ даются педагогические рекомендации к выбору дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории с учетом выбора обучающимся с НОДА направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

2.1.3.4. Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 
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Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Для оценки эффективности реализации коррекционной работы могут быть 

использованы следующие методы: экспериментально-психологическое исследование, 

тестирование, опрос, анкетирование. 

Оценка осуществляется по следующим направлениям: 

− адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

− динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития, 
обучающегосяс НОДА; 

− оптимизация неадекватных профессиональных намерений, обучающихся с 
НОДА; 

− оптимизация детско-родительских отношений, в том числе через преодоление 

особенностей семейного воспитания. 

Оценка носит дифференцированный характер, может осуществляться с помощью 

экспериментальных методов, опроса, анкетирования, метода экспертных оценок и др. 

Основным способом оценки результатов Программы коррекционной работы 

является мониторинг, который проводится психолого-педагогическом консилиумом 

образовательной организации в ходе анализа результатов диагностической работы 

специалистов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.2.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, Ч ТОМ 

ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При реализации АООП ООО для обучающихся с НОДА (вариант 6.2) 

используются федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", 

"Литература", "История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности 

защиты Родины", «Труд (технология) предусмотренные федеральной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ФОП ООО). 

Все рабочие программы по учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной 

деятельности размещены на официальном сайте в разделе «Образование» - 

«Рабочие программы» 

2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

2.2.2.1. Целевой раздел 

Универсальные учебные действия (далее – УУД) это обобщенные учебные 

действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения, обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Согласно стандарту основного общего образования, программа формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся обеспечивает: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100211&field=134
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повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, сгруппированы во 

ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на 

практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать учебными 

знаково-символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и 

обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

Формирование УУД на этапе основного общего образования происходит на уроках 
по всем предметам, в ходе внеурочной деятельности, а также в процессе коррекционно- 

развивающей работы, в сфере дополнительного образования, которое может 

осуществляться как в самой образовательной организации, так и вне ее. 

Для развития УУД используют разные форматы уроков и занятий. Это могут быть 

уроки с обучающимися одного и разного возраста, различные проекты, практические 

занятия, практикумы, семинары, конференции, различные мероприятия и др., с 

постепенным расширением возможностей, обучающихся с НОДА осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы. При реализации данных форм деятельности 

необходимо помнить об их доступности для обучающихся с НОДА с точки зрения их 

образовательных потребностей и двигательных возможностей. Чем более разнообразными 

и доступными будут форматы проведения различных занятий и мероприятий, тем более 

самостоятельными и свободными в выборе станут обучающиеся с НОДА. 
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УУД обучающихся с НОДА – это целостная взаимосвязанная система, 

опирающаяся на общую логику возрастного и специфического развития, связанного с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД будут сформированы на основных и дополнительных предметах, в 

процессе внеурочной деятельности, коррекционно-развивающих занятий, в системе 

дополнительного образования. 

У обучающихся с НОДА на уровне основного общего образования развитие УУД 

осуществляется с учетом возрастных личностных особенностей и специфики развития 

познавательной сферы. 

На уровне основного общего образования у обучающихся с НОДА 

коммуникативные учебные действия становятся приоритетными. Это связано с ведущей 

линией развития на данном возрастном этапе. Подростки с НОДА достаточно часто 

имеют нарушения звукопроизносительной стороны речи разной степени выраженности, 

что крайне негативно сказывается на развитии коммуникации. Поэтому необходимо при 

планировании результатов развития коммуникативных учебных действий учитывать 

данную специфику. Показатели представлены в соответствующем разделе Программы. 

Развитию регулятивных УУД способствуют такие учебные задания, как: 

планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы. Предполагается, что к концу обучения на уровне основного общего образования 

обучающиеся с НОДА будут выполнять задания самостоятельно или при минимальном 

пошаговом контроле со стороны учителя. При этом важно учитывать, что особенностью 

обучающихся с НОДА является неравномерный, дисгармоничный характер нарушений 

отдельных психических функций; выраженность астенических проявлений (повышенная 

утомляемость, истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас 

знаний и представлений об окружающем мире. Указанные особенности приводят к 

снижению самостоятельности в организации проектной и других видов деятельности в 

сравнении со здоровыми сверстниками. Контроль со стороны учителя должен снижаться 

постепенно и носить больше организационный характер, когда обучающемуся с НОДА 

задаются временные рамки, контрольные точки и используется система периодических 

напоминаний в разных форматах. В ряде случаев может потребоваться помощь психолога 

и использование психотерапевтических технологий в процессе развития регулирующих 

функций нервной системы. При необходимости, по решению психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации, может быть рекомендовано обращение за 

консультацией к врачу-психиатру или неврологу. 

С парциальной дефицитарностью высших психических функций связано 

формирование познавательных учебных действий. Особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА определяют специфику развития данного вида учебных действий. 

При постановке задач, формирующих познавательные УУД, необходимо включать в 

учебный процесс упрощенные учебно-познавательные задачи, имеющие практико- 

ориентированную направленность и решаемые в различных предметных областях; 

организовывать специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые жизненные ситуации; предусматривать использование алгоритмов выполнения 

различных видов заданий с конкретизацией действий при самостоятельной работе. Учет 

данных приемов педагогической работы совместно с выстроенной системой 

познавательных задач на всех уроках и во всех видах деятельности позволит развить у 

обучающихся с НОДА познавательные учебные действия. 

 

2.2.2.2. Содержательный раздел 
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Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих 

программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам 

учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах и 

тематическом планировании по отдельным предметным областям: 

Русский язык и литература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов 

речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини- 

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать   в   устной   и   письменной   форме гипотезу 

предстоящего исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 
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Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в 

виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развѐрнутом виде в соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую 

информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки 

зрения использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся 

в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым   словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предположения 

о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести 

диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 
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учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, 

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Иностранный язык (на примере английского языка) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 
явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 
диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых 

явлений (например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 
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Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; 

выдвигать предположения (например, о значении слова в контексте) и 

аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 
работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, выбирать 

и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и пр. 

Математика и информатика 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 
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Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 
графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 
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Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде. 

■ Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве. 

■ Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта. 

■ Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации. 

■ Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

■ Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои действия 

с другими членами команды. 

■ Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 
критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Удерживать цель деятельности. 

■ Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

■ Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

■ Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

Естественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 

■ Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

- почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; - 

почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

■ Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 
например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

■ Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

■ Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 
растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

■ Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

■ Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат- ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком. 

Работа с информацией 

■ Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 
ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

■ Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 
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■ Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 

■ Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно- 

научной проблеме. 

■ Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в устных и 

письменных текстах. 

■ Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения. 

■ Определять и принимать цель совместной деятельности по решению естественно- 

научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и 

результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей. 

■ Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

■ Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественно-научной грамотности. 

■ Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 

■ Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной задачи 

или плана естественно-научного исследования с учетом собственных возможностей. 

■ Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении естественно- 

научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необходимости. 

■ Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 
решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

■ Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественно-научной проблеме, интерпретации результатов естественно-научного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Общественно-научные предметы 

Формирование универсальных учебных познавательных действий Формирование 

базовых логических действий 

■ Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

■ Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

■ Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов. 

■ Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике («было — 

стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 
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■ Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и др.). 

■ Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

■ Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

■ Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 
оценивать их значимость. 

■ Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, 

механизмы государственного регулирования экономики: современные государства по 

форме правления, государственно-территориальному устройству, типы политических 

партий, общественно-политических организаций. 

■ Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

■ Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 
находить конструктивное разрешение конфликта. 

■ Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в текст. 

■ Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций. 

■ Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

■ Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан. 

■ Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

■ Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений. 

■ Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

■ Классифицировать острова по происхождению. 

■ Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации. 

■ Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий 

▪ Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и 

(или) графической форме. 

■ Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем. 

■ Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

■ Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

роли традиций в обществе. 
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■ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов. 

■ Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

др.). 

■ Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной задачей. 

■ Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях 

и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям). 

■ Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

■ Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной. 

■ Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 

■ Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план. 

■ Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. ■ Представлять 

информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

■ Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

■ Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 
современных ситуациях, событиях. 

■ Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи. 

■ Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

■ Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

■ Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам. 
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■ Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

■ Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

■ Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности. 

■ Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта 

о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата. 

■ При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении. 

■ Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

■ Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

■ Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории 

— на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

■ Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации). 

■ Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в 

учебной и исторической литературе. 

■ Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Финансовая грамотность (компетентность) определяется как сочетание знаний, 

навыков и личных установок, необходимых для принятия взвешенных решений в сфере 

личных финансов. Выделяются следующие компоненты, или этапы, обоснованного 

выбора: 

1) диагностика проблемы как установление противоречия между желаемым и 

действительным; 

2) определение критериев выбора; критерии выбора определяются лично 

человеком и семьей, для разных людей они будут разными; 

3) поиск и характеристика альтернатив решения проблемы; 

4) оценка альтернатив решения проблемы с точки зрения определенных ранее 

критериев; 

5) осуществление выбора. 

Таким образом, с точки зрения деятельностного подхода и теории учебной 

деятельности финансовая грамотность рассматривается как способ действия, а именно — 
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как обоснованный выбор (поэтапное принятие решения), а предметные знания — как 

материал, как средства или как условия, обеспечивающие этапы обоснованного выбора. 

Формирование у обучающихся финансовой грамотности средствами проектной 

и иных интерактивных форм познавательной деятельности может происходить: 

1) в рамках учебного предмета «Обществознание», «Математики» и др. на уровне 

основного общего образования; 

2) в рамках индивидуальных и групповых занятий, факультативных курсов 

«Финансовая грамотность»; 

3) в рамках выполнения индивидуального проекта (учебного проекта или учебного 

исследования). 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий 

(УУД) в основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую 

и проектную деятельность (УИПД). Организация УИПД обеспечивает формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми. УИПД обучающихся должна быть 

сориентирована на формирование и развитие у школьников научного способа мышления, 

устойчивого познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества при 

решении личностно и социально значимых проблем. УИПД может осуществляться 

обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых групп, класса). Результаты 

учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися ОО в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно- 

исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные действия 

оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 

обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся 

индивидуальной траектории или заочной формы обучения) учебно-исследовательская и 

проектная деятельность обучающихся может быть реализована в дистанционном формате. 

 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее — УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 
установки, ориентированной: 

■ на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов на 
проблемные вопросы, предполагающие неиспользование имеющихся у школьников 
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знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

■ на овладение школьниками основными научно-исследовательскими умениями 

(умения формулировать гипотезу и прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и 

эксперимент, делать обобщения и формулировать выводы на основе анализа полученных 

данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ обоснование актуальности исследования; 

■ планирование/проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств/инструментария; 

■ собственно, проведение исследования с обязательным поэтапным контролем 
икоррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

■ описание процесса исследования, оформление результатов учебно- 
исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

■ представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций относительно 

того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть применены на 

практике. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время педагоги 

Учреждения ориентируются на реализацию двух основных направлений исследований: 

■ предметные учебные исследования; 

■ междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся ОО: 

■ урок-исследование; 

■ урок-лаборатория; 

■ урок – творческий отчет; 

■ урок-рассказ об ученых; 

■ урок-защита исследовательских проектов; 

■ урок-экспертиза; 
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■ урок открытых мыслей; 

■ урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

■ урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

■ урок-консультация; 

■ домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

■ учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в рамках следующих 

теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени... изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на. ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной. была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить. значение... ? 

Что произойдет... как измениться..., если... ? И т. д.; 

■ мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

■ доклад, реферат; 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям. 

Особенности организации учебной исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

реализуются несколько направлений учебных исследований, основными являются: 

■ социально-гуманитарное; 

■ филологическое; 

■ естественно-научное; 

■ информационно-технологическое; 

■ междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД обучающихся ОО во внеурочное время 

являются: 

■ исследовательская практика обучающихся; 

■ образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 
образовательными целями, программой деятельности; 
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■ ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций, а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения. 

■ 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. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время используются следующие 

формы предъявления результатов: 

■ письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

■ статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям; 

■ постеры, презентации; 

■ реконструкции событий. 

Общие рекомендации по оцениванию учебной исследовательской деятельности 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

■ использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

■ формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

■ проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

■ самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах. 

Особенности организации проектной деятельности 

Особенность проектной деятельности (далее — ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата («продукта»), с учетом заранее заданных 

требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована 

на поиск, нахождение обучающимися практического средства (инструмента и пр.) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

■ определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 
проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»; 
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■ максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся 

знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности — производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная работа 

должна ответить на вопрос «Что необходимо СДЕЛАТЬ (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и др.), чтобы решить реально существующую или 

потенциально значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

■ анализ и формулирование проблемы; 

■ формулирование темы проекта; 

■ постановка цели и задач проекта; 

■ составление плана работы; 

■ сбор информации/исследование; 

■ выполнение технологического этапа; 

■ подготовка и защита проекта; 

■ рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны 

быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы 

новое практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности планируемого результата («продукта»). 

 

Особенности организации проектной деятельности в рамках 

урочной деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся ОО в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление 

полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время учителя школы 

ориентируются на реализацию двух основных направлений проектирования: 

■ предметные проекты; 

■ метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты ориентированы на решение прикладных проблем, 

связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации проектной деятельности обучающихся: 

■ монопроект (использование содержания одного предмета); 

■ межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); 

■ метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих 
за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, 

нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-ориентированных 

проблем: 



 

■ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

■ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)? 

■ Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

■ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

■ Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)? И т. д. 

Основными формами представления итогов проектной деятельности являются: 

■ материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

■ макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

■ альбомы, буклеты, брошюры; 

■ реконструкции событий; 

■ эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

■ документальные фильмы, мультфильмы; 

■ выставки, игры, презентации, постеры; 

■ IT продукты, веб-сайты, программы и др.; 

■ отчетные материалы по проекту(тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации проектной деятельности в рамках внеурочной 

деятельности 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с 

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время педагоги и 

обучающиеся ОО ориентируются на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования: 

■ гуманитарное; 

■ естественно-научное; 

■ социально-ориентированное; 

■ инженерно-техническое; 

■ художественно-творческое; 

■ спортивно-оздоровительное; 

■ туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД используются: 

■ творческие мастерские; 

■ экспериментальные лаборатории; 

■ конструкторское бюро; 

■ проектные недели; 

■ практикумы. 

Формами представления итогов проектной деятельности во внеурочное время 
являются: 

■ материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и пр.); 



 

■ медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и др.); 

■ публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие/акция, театральная постановка и пр.); ■ отчетные материалы по проекту 

(тексты, мультимедийные продукты). 

 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, 

т.е. 

насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный 

продукт, инженерная конструкция и др.) помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия: 

■ понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

■ умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

■ умение планировать и работать по плану; 

■ умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»; 

■ умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 
деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

■ качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность 

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

■ качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, 

графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

■ качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 
грамотность изложения); 

■ уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии). 

 

Труд (технология) 

 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» интегрирует знания по разным учебным 

предметам и является одним из базовых для формирования у обучающихся функциональной 

грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и критического мышления на основе 

практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания, 

воспитания осознанного отношения к труду, как созидательной деятельности человека по созданию 

материальных и духовных ценностей. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, коммуникационными, когнитивными, 

социальными. В рамках освоения программы по предмету «Труд (технология)» происходит 

приобретение базовых навыков работы с современным технологичным оборудованием, освоение 

современных технологий, знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся 

в сферах трудовой деятельности. 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» раскрывает содержание, адекватно 

отражающее смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн, 3D- 

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, строительство, транспорт, 

агро- и биотехнологии, обработка пищевых продуктов. 



 

Программа по учебному предмету «Труд (технология)» конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты. 

Стратегическим документом, определяющими направление модернизации содержания и методов 

обучения, является ФГОС ООО. 

Основной целью освоения содержания программы по учебному предмету «Труд (технология)» 

является формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления. 

Задачами учебного предмета «Труд (технология)» являются: 

подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том числе на 

мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения к труду, социально 

ориентированной деятельности; 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из 

экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и 

общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Технологическое образование обучающихся носит интегративный характер и строится на 

неразрывной взаимосвязи с трудовым процессом, создает возможность применения научно- 

теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, воспитания культуры личности 

во всех ее проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой, экологической, технологической и 

других ее проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, развитии 

компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды труда и сферы профессиональной 

деятельности. 

Основной методический принцип программы по учебному предмету «Труд (технология)»: 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания – 

построения и анализа разнообразных моделей. 

Программа по предмету «Труд (технология)» построена по модульному принципу. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» состоит из логически 

завершенных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов, и предусматривает разные образовательные траектории ее реализации. 

Модульная программа по учебному предмету «Труд (технология)» включает обязательные для 

изучения инвариантные модули, реализуемые в рамках, отведенных на учебный предмет часов. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУДУ 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим модулям. 

Основные технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, что позволяет осваивать 

их на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического подхода на 

когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового 

социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 

условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса технологии на уровне 

основного общего образования. Содержание модуля построено на основе последовательного знакомства 

обучающихся с технологическими процессами, техническими системами, материалами, производством 

и профессиональной деятельностью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 



 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки материалов по 

единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное изучение свойств 

материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила 

безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические последствия 

использования материалов и применения технологий, а также характеризуются профессии, 

непосредственно связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и 

технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет 

продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл 

по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами и областями применения 

графической информации, с различными типами графических изображений и их элементами, учатся 

применять чертѐжные инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с соблюдением 

основных правил, знакомятся с инструментами и условными графическими обозначениями 

графических редакторов, учатся создавать с их помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами 

конструкторской документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, выполнения и 

оформления сборочных чертежей, ручными и автоматизированными способами подготовки чертежей, 

эскизов и технических рисунков деталей, осуществления расчѐтов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на решение задачи укрепления кадрового 

потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в том числе, и 

отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые 

предметные результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и информационных 

технологий. Значимость данного модуля заключается в том, что при его освоении формируются навыки 

работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания действующих моделей 

роботов интегрировать знания о технике и технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного 

образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического принципа 

модульного курса технологии: освоение технологии идѐт неразрывно с освоением методологии 

познания, основой которого является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить составляющие еѐ элементы и 

открывает возможность использовать технологический подход при построении моделей, необходимых 

для познания объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

В модульную программу по учебному предмету «Труд (технология)» могут быть включены 

вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений, в 

соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углубленным изучением отдельных 

тем инвариантных модулей. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ "ТРУД 

(ТЕХНОЛОГИЯ)" 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических процессов на производстве и в 

быту. Акцент сделан на изучение принципов управления автоматизированными системами и их 

практической реализации на примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, имитирующий работу 

автоматизированной системы (например, системы управления электродвигателем, освещением в 

помещении и прочее). 

Модули «Животноводство» и «Растениеводство» 



 

Модули знакомят обучающихся с традиционными и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере, направленными на природные объекты, имеющие свои биологические 

циклы. 

В программе по учебному предмету «Труд (технология)» осуществляется реализация 

межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. Черчение», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической промышленности в 

инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных модулях и при освоении 

вариативных модулей «Растениеводство» и «Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля «Робототехника», «3D- 

моделирование, прототипирование, макетирование», «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов»; 

с информатикой и информационно-коммуникационными технологиями при освоении в 

инвариантных и вариативных модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании программных сервисов; 

с историей и искусством при освоении элементов промышленной эстетики, народных ремѐсел в 

инвариантном модуле «Производство и технологии»; 

с обществознанием при освоении тем в инвариантном модуле «Производство и технологии». 

Общее число часов, отведенное на изучение учебного предмета "Труд (технология) – 272 часа: в 5 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа 

в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

5 класс 

Технологии вокруг нас. Материальный мир и потребности человека. Трудовая деятельность 

человека и создание вещей (изделий). 

Материальные технологии. Технологический процесс. Производство и техника. Роль техники в 

производственной деятельности человека. Классификация техники. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как форма организации 

деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектная документация. 

Какие бывают профессии. Мир труда и профессий. Социальная значимость профессий. 
6 класс 

Модели и моделирование. 

Виды машин и механизмов. Кинематические схемы. 

Технологические задачи и способы их решения. 

Техническое моделирование и конструирование. Конструкторская документация. 

Перспективы развития техники и технологий. 

Мир профессий. Инженерные профессии. 

7 класс 

Создание технологий как основная задача современной науки. 

Промышленная эстетика. Дизайн. 

Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. Современные и 

перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, технологий 

безотходного производства. 
Мир профессий. Профессии, связанные с дизайном, их востребованность на рынке труда. 

8 класс 

Общие принципы управления. Управление и организация. Управление современным 

производством. 



 

Производство и его виды. Инновации и инновационные процессы на предприятиях. Управление 

инновациями. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. Выбор профессии в зависимости от 

интересов и способностей человека. Профессиональное самоопределение. 

9 класс 

Предпринимательство и предприниматель. Сущность культуры предпринимательства. Виды 

предпринимательской деятельности. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Модель реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта: анализ выбранного 

направления экономической деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. 

Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. Новые рынки для продуктов. 

Мир профессий. Выбор профессии. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

5 класс 

Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире (вещах). 

Виды и области применения графической информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, технический 

рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные 

знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 

6 класс 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертѐжных инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 

7 класс 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные элементы. 

Изображение и последовательность выполнения чертежа. Единая система конструкторской 

документации (ЕСКД). Государственный стандарт (ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного чертежа. Правила чтения 

сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. Построение 

геометрических фигур, чертежей деталей в системе автоматизированного проектирования. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с черчением, их востребованность на рынке труда. 

8 класс 

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов 

и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 
Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 



 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования операции формообразования 

и эскиза. 

Мир профессий. Профессии, связанные с компьютерной графикой, их востребованность на рынке 

труда. 

9 класс 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ — САПР. Чертежи с использованием в 

системе автоматизированного проектирования (САПР) для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе, с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР). 

Объѐм документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: 

технический рисунок объекта, чертѐж общего вида, чертежи деталей. Условности и упрощения на 

чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, проектированием с 

использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Мир профессий. Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

7 класс 

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для бумажного 

макетирования. Выполнение развѐртки, сборка деталей макета. Разработка графической документации. 

Создание объѐмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми цифровыми трѐхмерными 

моделями и последующей распечатки их развѐрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их распечатки. Инструменты 

для редактирования моделей. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 
8 класс 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, 

призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. Вычитание, 

пересечение и объединение геометрических тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объѐмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объѐмной модели. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

9 класс 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-принтеры. 

Области применения трѐхмерной печати. Сырьѐ для трѐхмерной печати. 

Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-принтером. Основные 

настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Мир профессий. Профессии, связанные с 3D-печатью. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

5 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование,  моделирование,  конструирование –  основные  составляющие  технологии. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и еѐ свойства. Производство бумаги, история и современные технологии. 



 

Использование древесины человеком (история и современность). Использование древесины и 

охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы 

обработки древесины. Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктов питания. 

Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов, правила 

хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты, приспособления для 

обработки пищевых продуктов, приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство и использование 

человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного, 

животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Мир профессий. Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви, прихватка, 

лоскутное шитьѐ). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное использование, сбор и 

переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах металлов и сплавах. Тонколистовой металл и 

проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового металла. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 
Технологии обработки пищевых продуктов. 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и молочных продуктов. 

Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 



 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для вареников, песочное тесто, 

бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Мир профессий. Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учѐтом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных материалов». 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для инструментов, сумка, 

рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного изделия, отделке 

изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка  древесины.  Технологии  механической  обработки  конструкционных  материалов. 

Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно- 

винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание резьбы. 

Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из конструкционных и поделочных 

материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и морепродуктов. Виды 

промысловых рыб. Охлаждѐнная, мороженая рыба. Механическая обработка рыбы. Показатели 

свежести рыбы. Кулинарная разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность мяса. Механическая 

обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), обработка мяса птицы. Показатели свежести 

мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Мир профессий. Профессии, связанные с общественным питанием. 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Конструирование одежды. Плечевая и поясная одежда. 

Чертѐж выкроек швейного изделия. 

Моделирование поясной и плечевой одежды. 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву изделия, отделке изделия (по 

выбору обучающихся). 

Оценка качества изготовления швейного изделия. 

Мир профессий. Профессии, связанные с производством одежды. 

Модуль «Робототехника» 

5 класс 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

6 класс 

Мобильная робототехника. Организация перемещения робототехнических устройств. 



 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные инструменты и команды 

программирования роботов. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 класс 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, использование. 

Беспилотные автоматизированные системы, их виды, назначение. 

Программирование контроллера, в среде конкретного языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Реализация алгоритмов управления отдельными компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование конструкции робота. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных летательных аппаратов. 

Классификация беспилотных летательных аппаратов. 

Конструкция беспилотных летательных аппаратов. 

Правила безопасной эксплуатации аккумулятора. 

Воздушный винт, характеристика. Аэродинамика полѐта. 

Органы управления. Управление беспилотными летательными аппаратами. 

Обеспечение безопасности при подготовке к полету, во время полета. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 класс 

Робототехнические и автоматизированные системы. 

Система интернет вещей. Промышленный интернет вещей. 

Потребительский интернет вещей. 

Искусственный интеллект в управлении автоматизированными и роботизированными системами. 

Технология машинного зрения. Нейротехнологии и нейроинтерфейсы. 

Конструирование и моделирование автоматизированных и роботизированных систем. 

Управление групповым взаимодействием роботов (наземные роботы, беспилотные летательные 

аппараты). 

Управление роботами с использованием телеметрических систем. 

Мир профессий. Профессии в области робототехники. 

Индивидуальный проект по робототехнике. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

8–9 классы 

Введение в автоматизированные системы. 

Определение  автоматизации,  общие  принципы  управления  технологическим  процессом. 

Автоматизированные системы, используемые на промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка регулирования, 

корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве. 

Элементная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание электрических цепей, 

соединение проводников. Основные электрические устройства и системы: щиты и оборудование щитов, 

элементы управления и сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и 

кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной системы. 
Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое логическое реле в управлении и 

автоматизации процессов. Графический язык программирования, библиотеки блоков. Создание простых 



 

алгоритмов и программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма пуска и 

реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

Модуль «Животноводство» 7–

8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. 

Разведение животных. Породы животных, их создание. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические проблемы. 

Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой 

продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: автоматическое кормление животных, автоматическая дойка, уборка помещения 

и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве. 

Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и 

другие профессии. Использование информационных цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 классы 

Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая 

ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и 

заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. 

Сохранение природной среды. 

Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, 

слабая прогнозируемость показателей. Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты. 

Сельскохозяйственные профессии. 

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства и другие профессии. Особенности профессиональной 

деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной 

революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в декоративно-прикладном искусстве; 

осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе; 

4) ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз; 

6) трудового воспитания: 

уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; 

готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел, задач 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

умение ориентироваться в мире современных профессий; 

умение осознанно выбирать индивидуальную траекторию развития с учѐтом личных и 

общественных интересов, потребностей; 

ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; 



 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые проектные действия: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия) : 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и 

процесс еѐ достижения. 

Умение принятия себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 



 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для всех модулей обязательные предметные результаты: 

организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией; 

соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированных инструментов и 

оборудования; 

грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии с изучаемой 

технологией. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Производство и технологии» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; 

характеризовать профессии, связанные с инженерной и изобретательской деятельностью. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремѐсла России; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

характеризовать профессии, связанные со сферой дизайна. 

К концу обучения в 8 классе: 

характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных технологий; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать культуру предпринимательства, виды предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

планировать своѐ профессиональное образование и профессиональную карьеру. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Компьютерная графика. Черчение» 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз, 

технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, 

условные знаки); 
называть и применять чертѐжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение 

размеров); 



 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с использованием чертѐжных 

инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты графического редактора; 

понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертѐж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических 

рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты по чертежам; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и приспособлений 

и (или) с использованием программного обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи; 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и приспособлений 

и (или) в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

создавать 3D-модели в системе автоматизированного проектирования (САПР); 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (САПР); 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-моделирование, 

прототипирование, макетирование» 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием программного обеспечения; 

выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями макетирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их 

испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 



 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравѐр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трѐхмерного проектирования для создания моделей 

сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравѐр и другие); 

называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 3D-моделирования, их 

востребованность на рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов» 

К концу обучения в 5 классе: 

самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектной деятельности; 

выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность в изготовлении продукта на основе анализа 

информационных источников различных видов и реализовывать еѐ в проектной деятельности; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы; использовать средства 

и инструменты информационно-коммуникационных технологий для решения прикладных учебно- 

познавательных задач; 

называть и характеризовать виды бумаги, еѐ свойства, получение и применение; 

называть народные промыслы по обработке древесины; 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

выбирать материалы для изготовления изделий с учѐтом их свойств, технологий обработки, 

инструментов и приспособлений; 

называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; 

выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) по 

обработке изделий из древесины с учѐтом еѐ свойств, применять в работе столярные инструменты и 

приспособления; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; 

знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; 

приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимально сохранять их 

пищевую ценность; 

называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; 

называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описывать основные 

этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учѐтом безопасных правил еѐ эксплуатации, 

выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять социальное 

значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 



 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование при обработке 

тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения продуктов; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учѐтом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертѐж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления проектных изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по 

данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и 

устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их свойства, возможность 

применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и 

экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать конструкционные особенности костюма; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учѐтом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертѐж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, пошиву и отделке изделия; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на 

рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Робототехника» 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 
конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 



 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать конструкцию; 

программировать мобильного робота; 

управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при проектировании мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и функции; 

характеризовать беспилотные автоматизированные системы; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в зависимости от задач 

проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать конструкцию, испытывать и 

презентовать результат проекта; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой. 

К концу обучения в 8 классе: 

приводить примеры из истории развития беспилотного авиастроения, применения беспилотных 

летательных аппаратов; 

характеризовать конструкцию беспилотных летательных аппаратов; описывать сферы их 

применения; 

выполнять сборку беспилотного летательного аппарата; 

выполнять пилотирование беспилотных летательных аппаратов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования беспилотных летательных аппаратов; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке 

труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные системы; 

характеризовать современные технологии в управлении автоматизированными и 

роботизированными системами (искусственный интеллект, нейротехнологии, машинное зрение, 

телеметрия и пр.), назвать области их применения; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы применения системы 

интернет вещей в промышленности и быту; 

анализировать перспективы развития беспилотной робототехники; 

конструировать и моделировать автоматизированные и робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

составлять алгоритмы и программы по управлению робототехническими системами; 

использовать языки программирования для управления роботами; 

осуществлять управление групповым взаимодействием роботов; 

соблюдать правила безопасного пилотирования; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их востребованность на рынке 

труда. 

Предметные результаты освоения содержания вариативного модуля «Автоматизированные 

системы» 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 



 

называть основные электрические устройства и их функции для создания автоматизированных 

систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе использования 

программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на эффективное управление 

технологическими процессами на производстве и в быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными системами, их 

востребованность на региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Животноводство» 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

Предметные результаты освоения содержания модуля «Растениеводство» 

К концу обучения в 7–8 классах: 
характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее распространѐнной 

растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 

называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных сервисов в технологии 

растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на 

региональном рынке труда. 

 

 

 

Типовые задачи развития УУД 

 

5-6 класс 7-8 класс 9-11 класс  

Личностные УУД 

Изложите в форме… свое 
мнение… (понимание)… 

Предложите новую (свою) 
классификацию… 

Предложите новый (иной) 
вариант… 

Найдите необычный способ, 

позволяющий... 

Объясните причины того, 

что… 

Разработайте план, 

позволяющий 
(препятствующий)… 



 

 

 Ранжируйте … и 
обоснуйте… 

Предложите новый (иной) 
вариант… Найдите необычный способ, 

позволяющий… 

 

Найдите необычный способ, 

Определите возможные 

 позволяющий… 

Определите, какое 

изрешений 

является 

оптимальным 

для… 

Выскажите 

критическоесуждение 

о … 

критерии оценки… 

Выскажите 

критическоесуждение 

о … 

 

Регулятивные УУД 

Обрисуйте в общих Обрисуйте в общих чертах Обрисуйте в общих чертах 

чертахшаги, шаги, необходимые для шаги, необходимые для 

необходимые для того, того,чтобы… того,чтобы… 

чтобы… 
Предложите Постройте прогноз 

Предложите 
способ, 

способ, 
позволяющий… развития…Изложите иначе 

позволяющий… 
Проведите презентацию… 

(переформулируйте) идею о 
том, что… 

Напишите   

возможный 
(наиболее 

Составьте перечень 

основныхсвойств…, 

Предложите 

способ, 
вероятный) характеризующих… с позволяющий… 

сценарий точки зрения…  

развития…  Проведите 
 Оцените значимость (разработайте) 

Покажите связи,  эксперимент, 

которые,которые, на …для…Оцените подтверждающий, 

ваш взгляд,  что…  

существуют… возможности … для  

 …  Проанализируйте 
  структуру…с точки 
 Покажите связи, зрения… 
 которые,которые, на  

 ваш взгляд, Составьте перечень 
 существуют… основныхсвойств…, 
  характеризующих… с 

  точки зрения… 

  
Выявите принципы, 

  лежащиев основе… 

  
Оцените значимость 

  
…для…Оцените 

  
возможности … для 
… 

Познавательные УУД 



 

 

Назовите основные Составьте список 
понятий,касающихся… 

Прочитайте самостоятельно 

части…Сгруппируйте 

 

вместе все… 

Расположите в 

определенномпорядке… 

Изложите в форме 

текста. 

Вспомните и 

напишите… 

Изложите в форме 

текста…Объясните 

причины того, что… 

Изложите в форме текста 

 

Изобразите информацию о 

Изобразите информацию о 

…графически 

Сравните … и …, а затем … Сравните … и …, а затем 

обоснуйте… графически обоснуйте… 

Раскройте особенности… 

 

Постройте 

классификацию… 

наосновании … 

Сделайте эскиз 

рисунка(схемы), 

который 

показывает… 

Раскройте особенности… 

Найдите в тексте 

(модели,схеме и т.п.) то, 

что… 

Найдите в тексте 

(модели,схеме и т.п.) то, 

что… 

Сравните … и …, а 

затемобоснуйте… 

Рассчитайте на 

основанииданных о… 

 

Сравните точки зрения … и 

…на … 

Проведите 

экспертизу 
состояния … 

 Раскройте особенности…  

 Найдите в тексте 

(модели,схеме и т.п.) то, 

что… 

 

 
Проведите 

экспертизу 

состояния … 

 

Коммуникативные УУД 

Приведите пример того, 

что(как, где)… 

Приведите пример того, 

что(как, где)… 

Приведите пример того, 

что(как, где)… 

Придумайте игру, 
которая… 

Придумайте игру, 
которая… 

Придумайте игру, которая… 

Изложите в форме… 

своемнение… 

(понимание)… 

Проведите презентацию… Проведите презентацию… 

Возьмите интервью у … 
Выскажите 
критическоесуждение 
о … 

Выскажите 
критическоесуждение 
о … 

 
Прокомментируйте 

положение о том, 
что… 

Прокомментируйте 

положение о том, 
что… 

 
Изложите в форме… 
своемнение… 
(понимание)… 

Изложите в форме… 
своемнение… 
(понимание)… 

 Объясните  



 

Поиск и организация хранения информации 

Формирование и развитие компетенций, обучающихся в области использования 

ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ 

 

Компоненты ИКТ-компетентности учащихся 
 



 

 

информацию на бумагу 

(умение пользоваться 

принтером) 

   

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: 

технология, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

5-6 класс 7-8 класс 9-10 класс 

• Умение 

осуществлять фото- 

видео съемку; 

• умение 

осуществлять 

запись звукового 

сообщения 

• Умение вводить 

информацию с фото- 

видео-аппаратуры в 

компьютер; 

• умение учитывать 

смысл при фиксации 

изображения; 

 

• создавать презентации 

на основе цифровых 

фотографий; 

• выделять для фиксации 

отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество 

фиксации 

существенных 

элементов; 

• выбирать технические 

средства ИКТ для 

фиксации изображений 

и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку 

цифровых фотографий 

с 

использованием звуков 

ых редакторов; 

• осуществлять 

видеосъемку  и 

проводить монтаж 

отснятого материала 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а 

также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

5-6 класс 7-8 класс 9-10 класс 

• умение вводить 

русский текст с 

клавиатуры; 
• умение 

редактировать 

текст  (поиск, 

замена, удаление 

символов, 

фрагментов 

текста); 

• форматировать 

• умение вводить 
русский и 

иностранный текст с 

клавиатуры; 

• умение настраивать 

свойства абзацев: 

выравнивание, 

междустрочный 

интервал и т. д. 

• Умение создавать 

сложные таблицы , 

• Умение 

структурировать текст 

в соответствии с его 

смыслом, средствами 

текстового редактора; 

• создавать текст на 

основе расшифровки 

аудиозаписи, в том 

числе нескольких 

участников 
обсуждения; 
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текст (настраивать 

свойства символов: 

шрифт, начертание, 

цвет; абзацев: 

выравнивание); 

• создавать простую 
таблицу; 

• умение запускать 

простой текстовый 

редактор(например, 

WordPad), 

сохранять 

документ 

списки ; 

• умение добавлять 

мультимедиа объекты 

(картинки, 

анимацию); 

• умение осуществить 

орфографическую и 

синтаксическую 

проверку текста на 

русском языке; 

• умение обрабатывать 

готовый текстовый 

документ. 

• умение осуществить 

орфографическую и 

синтаксическую 

проверку текста на 

русском языке; 

• осуществлять 

письменное смысловое 

резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 

 

• создавать текст на 

русском языке с 

использованием 
слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и 
осуществлять 

распознавание 

сканированного 

текста; 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский 
язык, иностранный язык, литература, история. 

Создание графических сообщений 

5-6 класс 7-8 класс 9-10 класс 

• Умение создавать • Умение рисовать при 
использовании 

графического 

планшета(срисовыван 

ие, дорисовывание, 

создание собственных 

рисунков) ; 

• создание графов, 

схем, диаграмм в 

текстовом редакторе, 

в программе создания 

презентаций,  в 

системе 

компьютерного 

черчения; 

• Редактирование 

фотоизображений 

(вставка,  удаление, 

замена фрагмента, 

изменение 

 

геометрические 

объекты в 

текстовом 

редакторе и 

растровом 

редакторе Paint; 
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 контрастности). 

• Создание планов 

территории  с 

помощью векторного 

графического 

редактора , например 

CorelDraw, Компас; 

• обработка 

графических 

изображений в таких 

редакторах как Adobe 

Photoshop; 

 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
технология, обществознание, география, история, математика. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

5-6 класс 7-8 класс 9-10 класс 

• Умение записывать 

аудио сообщение 

на диктофон и др. 

технические 

средства 

• умение создавать и 

записывать аудио 

запись  при 

использовании 

синтезатора; 

 • Умение обрабатывать 

аудио запись при 

помощи компьютерных 

программ (например, 

осуществлять 
конвертацию форматов) 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, 

а также во внеурочной деятельности 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

• избирательно 

относиться к 

информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления 

ненужной 

информации; 

• умение запустить 

браузер 

• работать с особыми 

видами сообщений: 

диаграммы, рисунки, 

видео (просматривать 

картинки ,видео, 

сохранять на 

компьютер) 

• формулировать 

вопросы к сообщению 

• Умение обрабатывать 

гипермедиа сообщение 

• Умение создавать веб- 

страницы с картинками, 

видео 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

технология, литература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут 

достигаться при изучении и других предметов. 



 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

5-6 класс 7-8 класс 9-10 класс 

• соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; 

• с уважением 

относиться к 

частной 

информации  и 

информационным 

правам других 

людей. 

• Умение передать 

сообщение по 

электронной почте 

• Умение составить 

презентацию   как 

поддержку к устному 

сообщению  (умение 

анализировать 

текстовый материал, 

умение 

визуализировать 

материал,   умение 

выделять  главное в 

тексте, умение с 

помощью программы 

создания презентация 

создать слайд-шоу) 

• умение грамотно 

выражать свои мысли 

• умение общаться в 

чате 

• умение правильно 

формулировать 

вопросы 

• умение вести диалог 

• вести личный дневник 
(блог) с 

использованием 

возможностей 

Интернета (умение 

создавать  веб- 

страницы, размещать 

их на сервере, умение 

пользоваться 

конструктором сайта) 

• умение формировать 

электронное портфолио 

(умение работать с 

текстовыми 
редакторами, 

обрабатывать фото- 

видео материал) 

• умение строить диалог 

на телеконференции 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• Умение 

пользоваться 

виртуальными 

лабораториями при 

решении задач 

• Умение строить 

математические 

модели 

• умение использовать 

электронные таблицы 

для обработки данных 

(умение производить 

расчеты, строить 

диаграммы и графики) 

• умение строить 

выводы на основе 

полученной  в 

исследовании 

информации 

• Умение планировать 

работу по проведению 

экспериментов в 

исследовании 

• умение 

визуализировать 

информационную 

•  

     

  



 

 модель (сделать flash-   

анимацию) 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 

естественные науки, обществознание, математика. 

Моделирование и проектирование, управление и организация деятельности 

• Умение составить •   

линейный,  

циклический  

алгоритм  

управления  

исполнителем  

• Управление в  

виртуальном  

микромире,  

исполнители Робот,  

Черепаха. (умение  

составить  

программу для  

моделирования  

движения  

исполнителя)  

• Моделирование в  

среде электронных  

таблиц  

• моделирование в  

среде графического  

редактора  

• моделирование на  

языке  

программирования  

(Паскаль,  

VisualBasic и др.)  

(умение написать  

программу на  

данном языке)  

• Планирование и  

проведение  

исследований,  

объектов и  

процессов  

внешнего мира с  

использованием  

средств ИКТ.  

• Проектирование  

объектов и  

процессов  

реального мира,  

свое собственной  

деятельности и  

деятельности  

 



 

 

группы. 

Моделирование 

объектов и 

процессов 

реального мира и 

управления ими с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, 

собранных из 

конструктора. 

  

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: 
технология, математика, информатика, естественные науки, обществознание. 

 

2.2.2.3. Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа, реализующая свою деятельность по следующим 

направлениям: 

■ разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на основе ООП и РП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 

■ определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и т. 

п.); 

■ определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению универсальными учебными действиями; 

■ разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

■ разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

■ конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

■ разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

■ разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

■ разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

■ организация и проведение семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 



 

■ организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами- предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий вобразовательном процессе; 

■ организация и проведение методических семинаров с педагогами- 

предметниками и школьными психологами по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у обучающихся; 

■ организация разъяснительной/просветительской работы с родителями 

по проблемам развития УУД у обучающихся; 

■ организация отражения результатов работы по формированию УУД 

учащихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем Учреждения). 

На подготовительном этапе команде образовательной организации 

необходимо провести следующие аналитические работы: 

■ рассмотреть, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в ОО для наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

■ определить состав детей с особыми образовательными потребностями, 

в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

■ анализировать результаты учащихся по линии развития УУД на 

предыдущем 

уровне;  

■ регулярно анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, 

в 

том числе с использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

проводится описание специальных требований к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (возможно, с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 

организаций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам, проводятся методические советы 

для определения, как с учетом используемой базы образовательных технологий, 

так и методик, возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД),аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

 

 

2.2.3. Рабочая программа воспитания 

 

 

 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

1. Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №1 определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 



 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №1 планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №1:  

развитие личности, создание условий для самОПределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №1:  

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных 

знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самОПределению; 



 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ СОШ №1 планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

МБОУ СОШ №1 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских 

семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях. 



 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ОП ООО установлены ФГОС 

ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть 

направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; 

проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам; 

проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей; 

выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе; 



 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание: 

сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру; 

проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране; 

проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России; 

знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности; 

принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание: 

знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности); 

выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий; 

проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей; 

проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание: 

выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 



 

традиций и народного творчества в искусстве; 

проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей; 

сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 

ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в 

том числе в информационной среде; 

выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность); 

проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья; 

умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; 

способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание: 

уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения 

предметных знаний; 

сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе; 

участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 



 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание: 

понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества; 

сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений; 

ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде); 

демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Уклад образовательной организации 

История нашей школы началась в 1970 году. МБОУ  средняя общеобразовательная школа 

№1расположена в городе Покрове Петушинского района  Владимирской  области. Более 50 лет 

школа показывает высокие результаты образовательной деятельности.  

Обучение в школе осуществляется по трем уровням образования:, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

Численность воспитанников и обучающихся варьируется в районе 975 человек. 

Особенностью контингента обучающихся можно назвать то, что около 50% обучающихся являются 

детьми или внуками тех, кто окончил школе ранее. Контингент разнообразный: дети из полных и 

неполных семей, опекаемые, дети с ОВЗ, дети-инвалиды, дети из многодетных, малообеспеченных 

семей.  



 

Сегодня МБОУ  СОШ№1 г. Покров– это современная образовательная организация, которая 

предлагает ученикам и их родителям качественные образование рядом с домом! Миссия школы – 

создавать условия для всестороннего, активного развития личности обучающихся, обеспечивать 

высокий уровень получаемых в школе знаний и компетенций, позволяющих выпускникам занять 

достойное место в жизни нашей страны. 

МБОУ СОШ № 1 г. Покров расположена в жилом районе города, вдали от 

производственных предприятий. Вокруг образовательного учреждения существует развитая 

инфраструктура, что благоприятно сказывается на возможностях выстраивания гармоничного 

образовательного пространства. 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 1 г. Покров является реализация 

общеобразовательных программ: 

− основной образовательной программы начального общего образования; 

− основной образовательной программы основного общего образования; 

− основной образовательной программы среднего общего образования. 

Цели развития МБОУ СОШ № 1 г. Покров: 

- удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного общего и 

дополнительного образования обучающихся, создание условий для выстраивания каждым 

обучающимся индивидуального образовательного маршрута с целью достижения планируемых 

личностных результатов. А также воспитание духовно-нравственной, инициативной, творческой 

личности в комфортной информационно-образовательной среде. 

- Обеспечение доступности и высокого качества образования для всех обучающихся на основе 

повышения эффективности образовательной деятельности ОУ по критериям: доступность, 

качество, социальная востребованность, воспитание молодого гражданина Российской Федерации, 

распространение здорового образа жизни и спорта, экономическая эффективность, 

инновационность, информационная открытость. 

МБОУ СОШ № 1 г. Покров является образовательным учреждением, входящим в состав 

образовательной структуры Петушинского района Владимирской области. Поэтому школа 

принимает активное участие в процессе развития системы образования Петушинского района. В 

рамках осуществления Программы развития системы образования Петушинского района 

Владимирской области МБОУ СОШ № 1 г. Покров является участником: 

1. федерального проекта нацпроекта «Образование» - «Современная школа» проект «Точка 

роста» 



 

2. федерального проекта нацпроекта «Образование» – «Современная цифровая 

образовательная среда» проект «Цифровая школа» 

Работа по участию в данных проектах отражается в планах образовательной организации. 

МБОУ СОШ № 1 г. Покров является победителем приоритетного национального проекта 

«Образование» и областного конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы.   

Коллектив МБОУ СОШ № 1 г. Покров развивает и укрепляет позитивные традиции, которые 

сложились в процессе многолетней совместной работы педагогов и обучающихся: 

− уважение к истории школы и родного края; 

− тесная взаимосвязь с выпускниками школы; 

− стремление педагогов к достижению высокого уровня профессионализма; 

МБОУ СОШ № 1 г. Покров в рамках сетевого взаимодействия осуществляет сотрудничество с: 

− Покровским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет», 

− ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж». 

− общественными организациями г. Покров: «Миротворец», «Юнармия», «Трезвый город 

Покров», 

− учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта (социальными 

партнерами): 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры г. Покров», 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Покровская детская библиотека», 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Покровская городская библиотека», 

• Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей г. Покрова», 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств» г. Покров, 

• Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества г.Покров», 



 

• Петушинское Благочиние,  

• Свято Покровский храм г. Покров. 

− СМИ: МАУ «Покров Медиа», газета «Покров смотрит в будущее»: 

Воспитание в МБОУ СОШ № 1 г. Покров осуществляется как: 

− воспитывающее обучение, реализуемое на уроке; 

− специальное направление деятельности, включающее мероприятия и проекты 

воспитательной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности; 

− воспитание в процессе реализации программ дополнительного 

образования. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является наличие уклада 

школьной жизни, определяемого: 

− коллективом учащихся (среднегодовой контингент –более 900 человек), что дает 

возможность индивидуализировать воспитательный процесс, сделать его более 

«личностным»; 

− отношениями между педагогами, учащимися, родителями как рядом проживающими и, 

часто, хорошо знающими друг друга людьми. 

Большое значение в системе воспитательной работы отводится участию учащихся в спортивных 

секциях, творческих мастерских и объединениям по интересам. В школе действуют школьный 

спортивный клуб «Олимп», секции: «Волейбол», «Баскетбол». 

В школе видны традиции ученического самоуправления, действует Совет Обучающихся. 

Основу системы воспитательной работы составляет гражданское патриотическое и духовно 

нравственное направление. Оно направленно на воспитание любви к родному городу Покров, 

родному краю Владимирской области, своему народу, уважение к другим народам России и 

формирование общероссийской культурной идентичности. 

Особенностями реализуемого в школе воспитательного процесса являются: 

− максимальное использование воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

− наличие традиций детской проектной деятельности, социальных инициатив детей и 

подростков, социального творчества детей и подростков (познавательные, творческие, 

социально значимые, игровые, экологические, литературные, художественные проекты); 



 

− реализация широкого спектра досуговых программ; интеграция основного и 

дополнительного образования; 

− обогащение содержания традиционных мероприятий духовно- нравственного и 

гражданского воспитания современными интерактивными формами: организация диспутов, 

дискуссий на актуальные темы, организация деловых игр, лекторских групп 

старшеклассников, создание и использование компьютерных презентаций и «Медиа» 

материалов, расширение воспитывающих возможностей школьного сайта; 

− использование в воспитательной работе соревновательных форм организации мероприятий 

для повышения качества воспитательного процесса, использование разнообразных видов 

наглядности для демонстрации побед и достижений; 

− наличие сайта школы в социальной сети Интернет, страницы школы в социальной сети 

Интернет в группе «Вконтакт», а также школьной газеты «Прометей» с актуальными 

материалами. 

Для организуемого в школе воспитательного процесса характерно полноценное использование 

насыщенной культурной среды г. Покров, Петушинского района и Владимирской области. 

Основные воспитывающие общности в школе:  

- Детские (сверстников и разновозрастные). Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития обучающегося, где он апробирует, осваивает способы поведения, обучается 

вместе учиться, играть, трудиться, достигать поставленной цели, строить отношения. Основная 

цель – создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать стремление и 

умение помогать друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, поведению, общими 

усилиями достигать цели. В школе обеспечивается возможность взаимодействия обучающихся 

разных возрастов. Детские общности также реализуют воспитательный потенциал инклюзивного 

образования, поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями и с ОВЗ. 

-  Детско-взрослые. Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам 

деятельности взрослых и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений 

участников, обладают спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная 

цель — содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих ценностей и смыслов у всех участников. 

- Профессионально-родительские. Общность работников школы и всех взрослых членов семей 

обучающихся. Основная задача общности — объединение усилий по воспитанию в семье и школе, 

решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их оптимального и 

полноценного личностного развития, воспитания;  профессиональные. Единство целей и задач 

воспитания, реализуемое всеми сотрудниками школы, которые должны разделять те ценности, 

которые заложены в основу Программы. 



 

Процесс воспитания в Школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогов; 

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

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

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в Школе являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы Школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в Школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

- педагоги Школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе представлены по 

модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в 



 

рамках определённого направления деятельности в образовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, возможностями 

воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и 

другие). 

2.2.1. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала уроков предполагает мледующее: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитательных задач уроков, 

занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. 

При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества.  

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(вручение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.). Создание 

условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в социально значимых 

делах. Такая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их 

практического применения. 

Участие обучающихся во ВсОШ, Декаде наук, защите проектов, предметных неделях. В 

процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 

коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе 

предмета, знакомство с проектным циклом.  

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Для реализации воспитательных задач, повышения мотивации познавательной 

деятельности, развития навыков безопасного поведения в сети Интернет и соцсетях на уроках 

педагоги активно используют: информационные технологии, электронные тематические пособия, а 

также игровые технологии, разыгрывание ситуаций, исследовательские, тренинговые, групповые, 

тестовые, рефлексивные, личностно-ориентированные, межкультурного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, технологии развития критического мышления, 

дифференцированного обучения, проектные технологии, квест-технологии. 

Традиционными уроками являются: Уроки памяти, посвящённые деятелям науки, 

литературы, искусства, Уроки по календарю знаменательных событий, онлайн – уроки по 

финансовой грамотности, онлайн – открытые уроки проекта «Проектория», уроки - прямые 

трансляции «Большая перемена», уроки Мужества, уроки безопасности, уроки изучения 

государственной символики. 

 

 

 

 



 

 

 

2.2.2. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий: 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования  

(5-9 класс) 
 

№ 

п/п 

Направления 

внеурочной 

деятельности: 

Программа Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

1 Реализация 

комплекса 
воспитательных 

мероприятий 

Разговоры о важном 
 

1 1 1 1 1 

Семьеведение 1 1 1 1  

2 Развитие личности, 

ее                            способностей, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

Россия – мои горизонты 
 

1 1 1 1 1 

3 Формирование 

функциональной 

грамотности 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 

4 Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной  

программы 

Физическая культура. В мире 
спорта 

 

1 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 5 

 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу; 



 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

2.2.3. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для 

них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, 

учителями; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другие), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых 



 

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной 

организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Школьное методическое объединение классных руководителей – структурное 

подразделение внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее 

научно-методическую и организационную работу классных руководителей классов, в которых 

учатся и воспитываются учащиеся определенной возрастной группы.  

Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и 

методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. 

Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических требований, тщательной 

организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.  

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не быть 

поглощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), найти в мире себя, свое лицо, 

свое отношение с миром, людьми и самим собой.  

Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй семьей. А 

атмосферу добра и теплоты создают наши учителя. В центре всей общеобразовательной 

деятельности нашей школы стоит задача максимального развития каждого ребенка, сохранение его 

неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального 



 

духовного, умственного и физического совершенствования.  

Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

 В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для 

детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность 

учащихся своего класса. 

На основе сотрудничества взрослых и детей в МБОУ СОШ №1 организован 

демократический уклад жизнедеятельности. Коллектив педагогов продолжает поиск средств и 

форм педагогической поддержки процесса саморазвития личности, её самопознания и 

самОПределения.  

Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются в педагогической 

помощи и поддержке, особенно начинающие классные руководители. Это - потребность в новых 

психолого-педагогических знаниях и путях их использования в практической деятельности, в 

диагностике воспитательного процесса, в разработке программ воспитания, знакомство с 

вариативными педагогическими технологиями и др. С этой целью в школе работает методическое 

объединение классных руководителей.  

Приоритетные направления методической работы:  

Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

 Информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу 

классных руководителей на уровне образовательного учреждения.  

Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.  

Формы методической работы: совещания, семинары, круглые столы, творческие отчёты 

классных руководителей; открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, 

презентации; изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта, тренинги; 

обзор идей личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические 

конференции; мастер-класс; «мозговой штурм».  

Предполагаемый результат. Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность на основе личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных 

задач, стоящих перед педагогическим и классным коллективом предполагает результат: повышение 



 

методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение воспитательного 

потенциала обучающихся. ШМО классных руководителей проводится в каникулярное время. 

Консультации для классных руководителей проводятся по мере необходимости и личного запроса. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных 

партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями, 

проводимые для жителей населенного пункта и совместно с семьями обучающихся; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 



 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и другие), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты 

и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко- культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе: 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

размещение карт России, Владимирской области, Петушинского района (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 



 

исторических, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, Владимирской 

области, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; 

оформление и обновление стендов в помещениях, содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско- патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и другие; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другие), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 



 

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся 

с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7. Модуль «Взаимодействие с родителями  

(законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского сообщества в управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам и 

обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 



 

целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает: 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (Совет обучающихся), 

избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

Совет обучающихся разделён на Советы.  

В каждом классе избирается староста, актив класса. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  возможное участие в акциях по линии деятельности в рамках 

общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи 

«Движение Первых», в рамках программы воспитания детей младшего школьного возраста 

«Орлята».  

На уровне школы: участие в мероприятиях, организуемых в рамках деятельности Совета 

обучающихся школы, Советов школьного органа самоуправления.  

На уровне классов:   

через деятельность Совета класса и выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой школы и классных руководителей;   

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:   

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, отвечающими за 

различные направления работы в классе.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 



 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другие); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

В начальной школе комплекс мер направлен на формирование уважительного отношения к 



 

безопасной жизнедеятельности с помощью игровых и наглядно-ориентированных программ 

мероприятий.  

В основной школе комплекс мер направлен на изучение теоретических основ и 

практического освоения навыков безопасности с помощью практико-ориентированных программ 

мероприятий.  

В старшей школе комплекс мер направлен на развитие способностей анализировать 

ситуации и принимать безопасные решения в быту, используя основы практических и 

теоретических знаний, умений и навыков.  

Деятельность модуля осуществляется через: изучение нормативной базы; проведение 

систематических инструктажей; проведение объектовых тренировок (эвакуаций); проведение 

классных и общешкольных родительских собраний; мероприятия по повышению 

антитеррористической защищенности и безопасности в МБОУ СОШ №1; проведение 

профилактических бесед; проведение тематических уроков; проведение классных часов; 

проведение и организацию конкурсов; организацию выставок; проведение круглых столов; 

использование обучающих игр; показ и обсуждение фильмов; организацию работы с законными 

представителями обучающихся.  

Профилактические мероприятия в рамках примерного Календаря профилактических дней, 

недель: 

Название Знаменательная дата 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений «Высокая 

ответственность!» 

3 сентября - Всероссийский день 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Неделя профилактики экстремизма «Единство 

многообразия» 

16 ноября – Всемирный день 

толерантности 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганды 

нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья» 

1 декабря – Всемирный день 

 борьбы с ВИЧ 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 10 декабря – Всемирный день прав 

человека;  

12 декабря – День конституции 

РФ 

День профилактики интернет-зависимости 

«OFFLINE 

Последнее воскресенье января – 

Всемирный день без Интернета 

Месячник здоровья «Здоровье для всех» 7 апреля – Всемирный день здоровья 

День, приуроченный к Международному дню 

защиты детей «Планета детства» 

1 июня – Международный день  

защиты детей 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности школы является построение 

здоровьесозидающей образовательной среды. В школе была создана социально-психологическая 

служба, специалисты которой занимаются обеспечением коммуникации между участниками 

образовательных отношений, специалистами, заинтересованными в развитии образования, 

социальными партнёрами, представителями местного сообщества, органами управления 



 

образования по обеспечению условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательных отношений, развития культуры здоровья, формирования здорового образа жизни.  

Основной задачей школьной социально-психологической службы является:  

содействие администрации и педагогическому коллективу школы в создании условий, 

гарантирующих охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса;  

создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности ребенка.  

Основные направления деятельности социально-психологической службы: 

комплексная диагностика;  

мониторинг состояния здоровья, успешности обучения и воспитания; 

формирование ценностных установок и жизненных приоритетов, направленных на 

сохранение здоровья и самореализацию личности; с 

содействие процессу развития личности учащегося;  

консультативная деятельность;  

помощь ребенку в выборе образовательного маршрута;  

психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей «группы риска».  

В рамках социально-профилактической работы в образовательной организации 

осуществляются следующие формы деятельности:  

тематические беседы и классные часы;  

информирование посредством стендов и школьного сайта участников образовательного 

процесса о телефоне доверия;  

объектовые тренировки и тренировочные выводы детей и персонала в случае ЧС;  

лекции и личное взаимодействие участников образовательного процесса со специалистами;  

групповые занятия и личное взаимодействие со специалистами;  

плановые и оперативные заседания Совета по профилактике правонарушений; 

тематические радиопередачи, видеоролики;  

индивидуальная работа специалистов школьной психолого-педагогической службы и 

классных руководителей с учащимся и семьёй;  

социально-психологическое тестирование обучающихся;  

мониторинги и анкетирование. 

Для содействия профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников 

конфликтных и правонарушительних ситуаций в школе создана служба медиации. Школьная 

служба медиации проводит работу с педагогическим коллективом, родителями, привлекает 

учащихся; в сложных случаях проводит восстановительные программы; сопровождает 

обучающихся в разрешении конфликтных ситуаций, проводит общий анализ деятельности; 

организует и проводит поддерживающие мероприятия для участников ШСМ. 



 

2.2.10. Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и 

другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ СОШ №1 

предусматривает: 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие 

знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн- тестирования, онлайн-курсов по 



 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках «Проектория», «Урок 

цифры», «Открытые уроки РФ», «Только вместе»; 

индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включённых в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

получение профессии вместе с аттестатом (проект «Путевка в жизнь»). 

Вариативные модули 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе МБОУ СОШ №1 детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и 

т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

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

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

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы и др.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении; 

участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на 

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

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

постоянной деятельностью обучающихся. 



 

В МБОУ СОШ №1 действуют следующие основные детские объединения: 

Название Класс Содержание деятельности 

Первичное отделение 

Российское движение детей и 

молодежи 
 

1-11 

Деятельность школьного первичного 

отделения РДДМ «Движение первых» 

направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости 

школьников.  

Участником школьного отделения 

РДДМ 

может стать любой школьник старше 8 лет. 

Воспитание в РДДМ осуществляется 

через направления:  

личностное развитие;  

гражданская активность;  

военно-патриотическое направление;  

информационно-медийное 

направление.     

Основными формами деятельности 

членов РДДМ являются: участие в днях 

единых действий (ДЕД) и в совместных 

социально значимых мероприятиях; 

коллективно-творческая деятельность, 

забота о старших и младших; 

информационно-просветительские 

мероприятия; разработка и поддержка 

инициативных проектов обучающихся и др. 

Кроме того, воспитание в первичном 

отделении РДДМ как детском 

общественном объединении осуществляется 

через: 

утверждение и последовательную 

реализацию демократических процедур, 

дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского 

поведения;  

круглогодичную организацию в рамках 

мероприятий и проектов РДДМ 

общественно 

полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом;  

       развить в себе такие качества как 

ответственность, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других; 

      торжественную церемонию вступления 

в Российское движение детей и молодёжи 

«Движение первых», которая способствует 

пропаганде движения, формированию у 

участников патриотизма и уважения к 



 

традициям; 

       рекрутинговые мероприятия в 

начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности РДДМ, 

привлечения в него новых членов; 

       поддержку и развитие в первичном 

отделении РДДМ традиций и ритуалов 

Организации, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими ее членами, 

чувство причастности к тому, что 

происходит в стране (реализуется 

посредством символики РДДМ, проведения 

торжественной церемонии вступления в 

члены Организации, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения 

в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра РДДМ, проведения 

традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых 

первичным отделением дел). 

Программа  

«Орлята России» 
1-4 

«Орлята России» – программа 

воспитания детей младшего школьного 

возраста, созданная на принципах 

патриотизма и гражданственности, 

способствующая приобщению детей к 

традиционным ценностям российского 

общества, развитию социальной активности 

каждого ребёнка и умений командного 

взаимодействия. 

В ходе участия в программе ученики 

начальных классов проходят поэтапно 7 

содержательных треков: 

«Орлёнок – Эрудит» 

Поддержание интереса к процессу 

получения новых знаний, знакомство 

обучающихся с разными способами 

получения информации. 

«Орлёнок – Доброволец» 

Знакомство обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское 

движение» и мотивация детей к 

добровольческой деятельности. 

«Орлёнок – Мастер» 

Знакомство детей с профессиями, 

различными занятиями, видами искусства, 

проба себя в качестве мастеров в той или 

иной сфере деятельности. 

«Орлёнок – Спортсмен» 

Изучение детьми способов поддержания 

здорового образа жизни, мотивация к 

занятиям спортом, пробуждение интереса к 

соблюдению правильного питания и 

режима дня. 

«Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 



 

Обращение к историческим событиям своей 

малой родины и страны в целом, 

укрепление семейных ценностей, 

следование традициям и воспитание 

чувства патриотизма. 

«Орлёнок – Эколог» 

Знакомство с экологической культурой и 

способам её следования, привлечение 

внимания детей к экологическим 

проблемам и приёмам раздельного сбора 

мусора. 

«Орлёнок – Лидер» 

Сплочение класса и приобретение ребёнком 

знаний и опыта совместной деятельности в 

классе как коллективе. 

Что даёт участие в Программе? 

Ребенку 

• Приобретает ценность дружбы и 

товарищества 

• Знание и чувство гордости за историю 

своей страны 

• Первый взрослый шаг в большой мир. 

Отряд ЮИД  

  
3-6 

     Деятельность отряда ИЮД предполагает: 

изучение ПДД, овладение 

практическими навыками безопасного 

поведения на улицах и дорогах и оказания 

первой помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях; 

участие в соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях и мероприятиях, проводимых в 

рамках детского творчества; 

проведение массово-разъяснительной 

работы по пропаганде безопасности 

дорожного движения. 

 

2.2.13. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету «Прометей»,) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления;   

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

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

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы 



 

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

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;     

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.  

2.2.14. Модуль  «Школьные музей» 

Школьный музей является эффективным средством воспитания подрастающего 

поколения. Музейное пространство является творческой самореализации, инициируют личностно 

ориентированное воспитание и образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических традиций, участвует в 

диалоге поколений и культуры. 

Школьный музей является инструментом гражданская-патриотического и духовно-

нравственного воспитания, профессионального и личностного самОПределения обучающихся, 

выступает хранителем традиций. 

Название музея: «Покровская старина». 

Направление: военно-исторический. 

Цель работы Школьного исторического музея:  

- способствовать формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств; 

- расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей; 

- овладению учащимися практическими навыками поисковой и исследовательской 

деятельности; 

- служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения.  

В экспозициях музея имеются подлинные материалы, которые раскрывают важнейшие этапы 

Великой Отечественной войны, героические подвиги партизан-подпольщиков в боях за Родину, а 

также, материалы, рассказывающие о работе тыла.  

Одна из основных задач работы нашего Музея - пропаганда боевых и трудовых традиций 

российского народа, что помогает расширять знания школьников об историческом прошлом и 

настоящем нашей Родины, воспитывать патриотизм и чувства уважения к ее истории. 

Предполагается дальнейшая работа по развитию исследовательско-познавательных способностей 

детей. В ходе выполнения индивидуальных и групповых исследовательских проектов учащиеся 

работают с литературой, справочниками, документами, знакомятся с архивными материалами, 

обращаются за помощью в сборе материалов к родственникам, ветеранам войны, учатся наблюдать, 

анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания другим, приобретают навыки 

исследовательской деятельности, защищают свои проекты в рамках деятельности школьного 

научного общества.  

Опыт работы школы подтверждает целесообразность проведения уроков в самом Музее с 

использования отдельных экспозиций в различных классах при изучении определенных тем 

учебной программы по истории. Документальные материалы, представленные в Музее и 



 

используемые на уроках, оживляют учебный процесс, наполняют его более конкретным 

содержанием, способствуют прочному овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное 

воздействие на учащихся. Подлинные материалы экспозиций Музея школы помогают учителю 

истории в освещении важнейших периодов Великой Отечественной войны.  

 

 

 

2.2.15. Модуль «Школьный театр» 

На базе школы функционирует школьный театр «Премьера». 

Школьный театр – это то место, где ребёнок может попробовать себя в разных ролях, что 

способствует его самОПределению и дальнейшей самореализации. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. Именно школьный театр может стать местом, где произойдет 

становление личностного самосознания, сформируется культура чувств, способность к общению, 

овладение собственным телом, голосом, пластической выразительностью движений, воспитается 

чувство меры и вкус, необходимые человеку для успеха в любой сфере деятельности. Театрально-

эстетическая деятельность, органично включенная в воспитательный процесс, — универсальное 

средство развития личностных способностей человека. 

Школьный театр предназначен для обучающихся с 1-11 класс и ориентирован на развитие 

творческих способностей школьников в области театрального искусства. 

Основное направление деятельности – разработка сценарных материалов, знакомство с 

основами режиссёрской деятельности, подготовка оригинальных сценических решений, 

необходимых для звукового, музыкального, светового оформления спектакля, проведение уроков 

актёрского мастерства, репетиций, показ спектакля.  

Участие в школьном театре предполагает самостоятельный выбор учащимися сферы 

творческой самореализации без ограничений. Участники проекта приобретают серьёзный опыт 

актёрской и режиссёрской деятельности, а также навыки работы над сценарием произведения.  

Мероприятия на уровне школы: Линейки «День знаний», «Последний звонок», «День 

защитника Отечества», «День Победы»; Концерт ко Дню учителя, Школьный конкурс «Битва 

хоров», Линейка ко Дню народного единства, Новогодние представления – интерактивная 

постановка и массовка, Масленица – массовое представление, Концерты ко Дню матери и 

Международному женскому Дню 8 марта, Выпускные вечера, вручение аттестатов, Школьные 

конкурсы и творческие проекты. 

Используемые жанры и формы мероприятий модуля: протокольные: линейки, церемонии 

вручения аттестатов, грамот, медалей, спектакль, мюзикл, интермедия, интерактивная постановка, 

интерактивная игра, инсценировка, массовка, флеш-моб, балы, хоровое пение, оркестр, ансамбль, 

сольное выступление, конкурс чтецов, вокалистов, танцоров, хоров, КВН. 



 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №1 на 100% укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ФГОС НОО, ООО, СОО. В школе 37 классов, в которых работают 37 

классных руководителей. 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие педагогические работники 

образовательной организации: 

Директор школы Осуществляет контроль развития системы организации воспитания 

обучающихся. 

Заместитель директора по 

УР, ВР 

Осуществляет контроль реализации воспитательного потенциала 

урочной и внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-предметниками. 

Организует методическое сопровождение и контроль учителей-

предметников по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися, 

одаренными учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. Курирует 

деятельность классных руководителей. Обеспечивает работу 

«Навигатора дополнительного образования» в части школьных 

программ. Осуществляет разработку программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов. 

Советник директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации. Участвует в разработке и реализации рабочей 

программы и календарного плана воспитательной работы в 

образовательной организации. Обеспечивает вовлечение 

обучающихся в творческую деятельность по основным 

направлениям воспитания; -анализирует результаты реализации 

рабочих программ воспитания; участвует в организации отдыха и 

занятости обучающихся в каникулярный период. Осуществляет 

координацию деятельности различных детских общественных 

объединений, деятельность которых направлена на укрепление 

гражданской идентичности, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и молодежи в общественно 

полезную деятельность, по вопросам воспитания обучающихся в 

как в рамках образовательной организации, так и вне основного 

образовательного пространства. Организует подготовку и 

реализацию дней единых действий в рамках Всероссийского 

календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации. Обеспечивает информирование и вовлечение 

обучающихся для участия в днях единых действий Всероссийского 

календаря образовательных событий, а также всероссийских 

конкурсов, проектов и мероприятий различных общественных 



 

объединений и организаций. 

Классный руководитель Организует воспитательную работу с обучающимися и родителями 

на уровне классного коллектива. Проводит личностно-

ориентированную деятельность по воспитанию и социализации 

обучающихся в классе; деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся, осуществляемой с классом как 

социальной группой; воспитательную деятельность во 

взаимодействии с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; воспитательную деятельность 

во взаимодействии с педагогическим коллективом. Проводит 

занятия с обучающимися, направленные на профилактику 

конфликтов, буллинга, профориентацию др. Организует работу с 

обучающимися, родителями (законными представителями) по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках межведомственного 

взаимодействия. Проводит в рамках своей компетентности 

коррекционно-развивающую работу с учащимися «группы риска» 

и их родителями (законными представителями), с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; консультации родителей 

(законных представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного развития.   

Учителя-предметники Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемых предметов, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ с учетом требований ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, используя разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и гражданского 

личностного поведения. В школе создано методическое объединение классных руководителей, которое 

помогает учителям школы разобраться в нормативно-правовой базе в потоке информации, 

обеспечивающей успешный воспитательный процесс. 

Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в реализации рабочей 

программы воспитания.  

Мероприятия по подготовке кадров:  

- сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на 

работу педагогических работников (работа школы наставничества);  

- индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том 

числе и по вопросам классного руководства);  

- контроль оформления учебно-педагогической документации;  



 

- проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и 

другим проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 

- участие в работе городских и региональных методических объединений 

представление опыта работы школы. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным вопросам воспитания 

в соответствии.  

2.3. Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная работа в МБОУ СОШ №1 осуществляется на основе Устава, ОП НОО, ОП ООО, 

ОП СОО, ОП СОО и отражена в должностных инструкциях сотрудников школы, договорах с партнерами, 

локальных актах, размещенных на официальном сайте (сайт образовательной организации https://ozr-

shkoze.edumsko.ru/). 

В разделе «Деятельность» во вкладке «Реализация рабочей программы воспитания» размещена 

программа воспитания и календарно-тематическое планирование воспитательной работы на учебный год 

https://ozr-shkoze.edumsko.ru/activity/educational_work. 

В разделе документы https://ozr-shkoze.edumsko.ru/documents организационно-правовые 

документы, организационно-распорядительные документы, положения. 

2.4. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности созданы особые условия: 

Категория Условия 

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ 

В школе обучающиеся, имеющие особые образовательные потребности (дети 

с ОВЗ и дети-инвалиды),  получают образование, на равных, со всеми 

школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда. Эти дети 

находятся под пристальным контролем классных руководителей, и 

социально-психологической службы. Они имеют возможность участвовать в 

различных формах жизни детского сообщества: в работе органов 

самоуправления, волонтерского отряда, участвовать в конкурсных 

мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким 

образом, формируется их личностный опыт, развивается самооценка и 

уверенность в своих силах, опыт работы в команде, развивает активность и 

https://ozr-shkoze.edumsko.ru/
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/activity/educational_work
https://ozr-shkoze.edumsko.ru/documents


 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

 

Обучающиеся с 

отклоняющимся 

поведением 

Социально-психологическое сопровождение. Организация педагогической 

поддержки. Консультации родителей (законных представителей). 

Коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. Помощь 

в решении семейных и бытовых проблем. 

Одаренные дети Психологопедагогическое сопровождение. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медикосоциальной компетентности; 

индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

2.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 



 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной организации, качеству 

воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другие); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: право поднимать Государственный флаг РФ на школьных линейках; индивидуальные и 

групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио  включает подтверждение личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий

 (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) заключается в 

материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 



 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- Похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- Похвальной грамотой за отличную учебу награждаются обучающиеся успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию и имеющие итоговые отметки «отлично» по всем 

предметам учебного плана соответствующего класса. 

- Почетной грамотой награждаются обучающиеся победители и призеры школьного, 

муниципального или регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и 

хорошие успехи в учении по итогам года, за призовые три 

места по результатам исследовательской деятельности обучающихся. 

Благодарственным письмом директора школы награждаются: 

- обучающиеся 1- 4 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно- технической, 

творческой, исследовательской деятельности; 

- обучающиеся 1-4 классов, принимавшие личное участие в организации и 

проведении мероприятий (конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), 

организуемых в образовательной организации; 

- родители (законные представители) обучающегося, достигшего высоких 

показателей в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, исследовательской деятельности; 

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в 

организации школьных мероприятий; 

- родители (законные представители) за хорошее воспитание детей (по итогам 

года) 

Поощрение классных коллективов, обучающихся Грамотой (дипломом), памятным призом, 

памятным знаком, награждаются классные коллективы в случае: 

- демонстрации лучшего результата в соревнованиях между классами; 

- победы команды класса в мероприятиях, организованных в Школе (КВН, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т. д.); 

- победы или призового места команды класса на городских играх и конкурсах 

и (или) состязаниях иного уровня (муниципальных, региональных, федеральных и т. п.). 



 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, задачам, 

традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

2.6. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне начального общего 

образования, установленными ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

образовательной организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного  социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по ВР, 



 

советником директора по воспитанию с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредоточивается на вопросах: проблемы и затруднения в личностном развитии обучающихся, которые 

удалось решить за прошедший учебный год; проблемы и затруднения, которые решить не удалось и 

почему; новые проблемы и трудности, которые появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется анализ состояния совместной деятельности 

обучающихся и взрослых, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по УВР, советником директора по воспитанию, 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу):  

- реализация воспитательного потенциала урочной деятельности; 

-  реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности 

обучающихся;  

- деятельность классных руководителей;  

- проведение общешкольных основных дел, мероприятий;  

- проведение внешкольных мероприятий;  

- создание и поддержка предметно-пространственной среды;  

- взаимодействие с родительским сообществом; деятельность ученического 

самоуправления;  



 

- деятельность по профилактике и безопасности;  

- реализация потенциала социального партнёрства;  

- деятельность по профориентации обучающихся;  

- вопросы по дополнительным модулям. 

Ожидаемые конечные результаты:  

1. Совершенствование статуса конкурентноспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых неблагоприятных условиях 

сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской 

православной культуры через расширение содержания, форм организации воспитательной системы 

МБОУ СОШ №1 посредством интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного 

образования.  

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, обеспечивающей снижение 

факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение современных воспитательных технологий, 

применение эффективных механизмов социализации, формирования здорового образа жизни на основе 

духовно-нравственных принципов воспитания.  

4. Создание в МБОУ СОШ №1 единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, формирование нового 

знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к 

другу, взаимопонимание, стремление к взаимодействию в традициях русской культуры. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по УВР 

совместно с советником директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной 

организации. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

 Общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 



 

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

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

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

социально значимых отношений); 

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

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

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

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

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее 

внимание на разных уровнях общего образования: 

 В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самОПределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 



 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самОПределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на уровне 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально 

значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья 

для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 



 

организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования 

Цели программы: 

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

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

• осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ; 

• реализация комплексной системы мероприятий, создание без барьерной среды для получения 

качественного образования и формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для адаптации и самореализации в обществе. 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

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 ребенка, 

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

медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 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; 

• 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. 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы: 

Принцип Содержание 

Преемственность 

- создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствующего достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья для продолжения образования; 

 - связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение интересов 

ребенка 

решение специалистом проблем ребенка с максимальной пользой 

и в интересах ребенка. 

 

Системность 

единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 



 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка. 

 

Непрерывность 

гарантия ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывности помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

 

Вариативность 

создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи. 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, классы (группы). 

 

 

Трудности в адаптации характерны для обучающихся, прибывающих в школу из стран Ближнего 

Зарубежья (Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Армения и др.). Дети-билингвы и дети-инофоны не 

владеют русским языком, не знают русского алфавита, не понимают устной и письменной русской речи. 

 С незнанием русского языка связаны значительные трудности в адаптации данных 

обучающихся в школьной среде, в образовательном процессе. Языковой барьер вызывает трудности в 

установлении коммуникативных отношений со сверстниками и учителями, что приводит к «изоляции» 

детей-мигрантов. На довольно длительное время такие обучающиеся могут стать неуспешными в учебной 

деятельности. 

 Для преодоления обозначенных трудностей учителями планируется индивидуальная работа с 

детьми-мигрантами, направленная на овладение русским языком: индивидуальная работа на уроке, 

организация работы в парах с русскоговорящими учащимися, индивидуальные задания; индивидуальная 

работа во время самоподготовки в группе продленного дня; индивидуальная домашняя работа. 

 Преодолению трудностей также способствуют задания творческого характера. Формирование 

умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности» (когда задан алгоритм действия, но нет 

образца; когда определен конечный результат деятельности, но нет пошагового алгоритма деятельности) 

способствует развитию навыков адаптации к меняющемуся миру, умению действовать самостоятельно, 



 

привлекая имеющийся жизненный опыт, знания, полученные вне школы и из нешкольных источников 

информации. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни. 

 Работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с родителями через систему 

домашней развивающей работы (выполнение развивающих заданий в прописи, раскрасках, рабочих 

тетрадях). 

 Важный ресурс в адаптации - вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 

деятельность. Это способствует расширению круга общения, овладению навыками групповой и 

совместной работы, расширению словарного запаса, развитию русской речи в активном взаимодействии. 

 Развитие творческого потенциала учащихся осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

применении заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. При изучении каждой темы формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

 Школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, 

рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературе, биологии, географии, технологии, которые 

предусмотрены в каждом учебнике. 

 Во внеурочной работе организуются предметные недели, творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

 Традиционно обучающиеся участвуют в выставках, конкурсах, фестивалях, олимпиадах и 

других мероприятиях: 

− предметные недели математики, словесности, экологии, физкультуры и здоровья; 

− конкурсы знатоков русского языка, знатоков математики; 

− Неделя детской книги; 

− выставки детского рисунка; 

− выставки детского творчества, фотовыставки и т.д. 

 Обязательно ребята участвуют в городских мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

конференциях и др.). 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

 



 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им социально- психолого -педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения;  

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

            Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

 

 

Направление 

Работы 

Основное  содержание 
Ответствен-

ный 

 

Диагностическая 

работа 

выявление особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении 

основной образовательной программы 

основного общего образования; 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

 
разработка индивидуального образовательного 

маршрута ребенка   с ОВЗ в рамках   

образовательного учреждения; 

проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными 

классные 

руководители  

 

 



 

возможностями здоровья; 

определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за 

уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

зам. директора 

по УВР 

 

Коррекционно-

развивающая работа 

Реализация индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического в 

условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития; 

зам. директора 

по УВР,  

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

выбор оптимальных для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 



 

коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

развитие универсальных учебных действий в 

соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

развитие и укрепление зрелых личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 

 

формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

развитие форм и навыков личностного общения 

в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

 

развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и 

профессионального самОПределения; 

формирование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная 

работа 

выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

зам. директора  

по УВР 

классные 

руководители 
консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 

консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями 

и психофизиологическими особенностями. 

 

Информационно-

просветительская 

работа 

информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

зам. директора  

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя. 

различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 



 

Характеристика содержания программы: 

Диагностическая работа: 

Задачи 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Наблюдение, медицинское и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

сентябрь 

 

 

 

 

Углубленная

 диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, 

создание диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(речевой карты, протокола 

обследования) 

сентябрь 

Определени

е уровня 

организован

ности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональ

но-волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

сентябрь - 

октябрь 

 

 

Коррекционно-развивающая работа: 



 

Задачи      

(направлен

ия) 

деятельност

и 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки             

проведения 

Обеспечить 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработка индивидуальной 

программы по предмету. 

Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

август, 

сентябрь 

Обеспечить 

психологиче

ское 

сопровожде

ние детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная динамика 

развиваемых параметров 

1.Составление расписания 

индивидуальных занятий. 

2.Проведение коррекционно-

развивающих занятий. 

3.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

до 10.09 

 

 

10.09 -15.05 

Создание 

условий для 

сохранения 

и 

укрепления 

здоровья 

обучающихс

я с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

 

 

Рекомендации. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов, учителей и 

родителей по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в образовательный 

процесс. Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Реализация профилактических 

программ 

в течение 

года 

Консультативная работа: 



 

Задачи 

(направлени

я) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки            

проведения 

Консультиров

ание 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др. материалы. 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

в течение 

года 

Консультиров

ание 

обучающихся 

по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

в течение 

года 

Консультиров

ание 

родителей 

1. Рекомендации, 

приемы, упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной работы с 

родителями 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

в течение 

года 

Информационно-просветительская работа: 

Задачи         

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые          

результаты. 

 

Виды и формы            

деятельности, мероприятия. 

 

Сроки               

проведения 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей

) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы семинаров, 

тренингов. 

Информационные мероприятия 
в течение 

года 



 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные мероприятия 

в течение 

года 

 

 

 

 

  



 

 

2.2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА). ПКР 

реализуется в рамках внеурочной деятельности; объем часов, отводимых на 

коррекционную работу, не может составлять менее 5 часов в неделю. В соответствии с 

ФГОС ООО программа коррекционной работы должна быть направлена на коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими 

адаптированной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:−выявление индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, направленности личности, 

профессиональных склонностей; 

−систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательной деятельности, включающего психолого-педагогическое обследование 



 

обучающихся с НОДА и мониторинг динамики их развития, личностного становления, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

−успешное освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с НОДА предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. Разработана в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Цель программы - создать в ОО систему психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья для освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, в том числе и адаптированные. 

Задачи программы: 

- определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации и оказание обучающимся специализированной 

помощи при освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования; 

- определение оптимальных психолого-педагогических и организационных условий 

для получения основного общего образования обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации, для развития личности обучающихся, их познавательных и 

коммуникативных способностей; 

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих образовательных программ, учебных планов для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации с учетом особенностей психофизического 

развития обучающихся, их индивидуальных возможностей; 

- реализация комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 



 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

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 ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Методологическая основа коррекционной программы 

Единство обязательных требований к результатам освоения адаптированных 

программ основного общего образования реализуется во ФГОС на основе системно- 

деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности 

обучающегося ОВЗ, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в 

современном обществе, так и для успешного обучения на следующем уровне 

образования, а также в течение жизни. 

Формой организованного взаимодействия специалистов ОО являются психолого- 

педагогический консилиум и ТПМПК, которые предоставляют многопрофильную помощь 

обучающемуся и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие ОО с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее 

и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление  особых  образовательных  потребностей,  обучающихся   с 



 

обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психологическом и (или) физическом развитии обучающихся с трудностями 

в обучении и социализации при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся; 

-системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся с ОВЗ, а также 

создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным образовательным 

потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социализации; 

- мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 
Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа включает: 

▪ реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации в условиях образовательного процесса; 

▪ разработку и реализацию индивидуально-ориентированных коррекционно- 

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с образовательными потребностями обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации; 

▪ организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей 

обучения и социализации; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативной сфер; 

▪ развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности; 

▪ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

▪ развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками; 

▪ организацию основных видов деятельности обучающихся в процессе освоения 

ими образовательных программ, программ логопедической помощи с учетом их возраста, 

потребностей в коррекции/компенсации имеющихся нарушений и пропедевтике 

производных трудностей; 



 

▪ психологическую профилактику, направленную на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья обучающихся; 

▪ психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации при 

переходе на уровень основного общего образования; 

▪ психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению ГВЭ; 

▪ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

▪ совершенствование навыков получения и использования информации, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

▪ социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы; 

▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных трудностей 

обучающегося; 

▪ консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает: 

▪ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

▪ различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так 

и не имеющим трудности в обучении и социализации), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса. 
Методы и приемы работы 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

• использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, 

организующей, направляющей); 

• пошаговость предъявления материала, 

• использование заданий в наглядно-действенном и наглядно –образном плане, 

• речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения, 

• учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей, 

• эмоционально окрашенная подача материала 

Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри 

данной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в 



 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

-определение  особых  образовательных  потребностей, обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

– индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

– определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 
индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

– организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 
обучающихся с ЗПР; 

- реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

– оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 
методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

– мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Сопровождение организуется направлениям: диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское направления работы. 

Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на данных 

комплексной диагностики развития и определения особых образовательных потребностей 

и предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога). 

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области 

учебного плана, которая является обязательной составляющей внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

В рамках программы коррекционной работы реализуются следующие 

коррекционные курсы: «Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические)», «Логопедические занятия», занятия социального педагога. Рабочие 

программы таких занятий представлены в приложении 1 к АООП. 

План диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий 
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Диагностическое направление 

 содержание 

деятельности 

диагностический 

инструментарий 

клас 

с 

сроки ответственные 

Диагностика 

отклонений в 

развитии и анализ 

причин 

  2 раза в 

год 

педагог-психолог 



 

 

 трудностей Анкета Н.Г. Лускановой 5    

Изучение уровня 

учебной 

мотивации и Методика диагностики 
мотивации учения и 

6-9 

эмоционального 
отношения к 
учению 

эмоционального 

отношения к учению 

(модификация Андреева) 

Вербально- 

логическое 

мышление 

методика «Определение 

уровня развития 

словесно-логического 

мышления» 

5-6 2 раза в 

год 

педагог-психолог 

(Л.Переслени,Т.Фотекова) 

Школьный тест 

умственного развития 

7-9 

( ШТУР) 

Исследование 

особенностей 

внимания: 

концентрация, 

устойчивость, 

переключаемость 

Методика "Корректурная 

проба"(Тест Бурдона) 

5-9 2 раза в 

год 

педагог-психолог 

Процессы памяти: 

запоминание, 

сохранение и 

воспроизведение. 

методика «Запомни 10 

слов» ( А.Лурия) 

5-9 2 раза в 

год 

педагог-психолог 

Изучения 

структуры 

эмоциональных 

межличностных 

Методика «Социометрия» 

Дж. Морено 

Метод наблюдения 

5-9 2 раза в 

год 

педагог-психолог 

классный 

руководитель 

предпочтений, 
уровень 

сформированност 

и социально- 

рефлексивных 

навыков учащихся 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 Умение 

устанавливать 

дружеские 
отношения со 

Схема изучения 

социально- 

психологической 
адаптации ребенка в 

5 в 

течени 

е года 

классный 

руководитель 

  



 

 

 сверстниками школе (экспертная оценка 

учителя) 

(Э. М. Александровская) 

   

 Изучение развития 

эмоционально- 

волевой сферы и 

личностных 

особенностей 

Метод наблюдение 

Диагностика личностных 

особенностей детей 

(тест Айзенка, 

тест Люшера). 

5-9 в 

течени 

е года 

педагог-психолог 

классный 
руководитель 

Профессионально 

е самоопределение 

Анкета жизненного и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

9 в 

течени 

е года 

педагог-психолог 

классный 
руководитель 

Логопедическое 

обследование 

Исследование 

экспрессивной речи. 

Исследование 

грамматического 

строя речи 

Т.А. Фотекова, Т.В. 

Ахутина «Дианостика 

речевых   нарушений 

школьников    с 

использованием 

нейропсихологических 

методов» 

5-9 2 раза в 

год 

учитель-логопед 

Исследование 

словаря и навыков 

словообразования. 

Исследование 

связной речи. 

Исследование 

навыков языкового 

анализа 

Исследование 

навыков письма и 

чтения 

Диагностика 

познавательной 

деятельности, 

сформированности 

учебных навыков 

Методика «Узнавание 

реалистических 
изображений» - А.Р. Лурия, 

«Узнавание перечеркнутых 

изображений », «Узнавание 

наложенных изображений». 

5-9 2 раза в 

год 

учитель-дефектолог 

классный 
руководитель 

Корректурная проба 

Бурдона, уровень сложности 

2,3 

Методика «Узнавание 

фигур», «Запомни фигуры», 
«Заучивание 10 слов 
Лурия», уровень сложности 

66 



 

 

  зависит от класса 

Методики 

«Простые 

аналогии», «Исключение 

лишнего», 
«четвѐрты 

й 

лишний», 

уровен 

ь сложности зависит от 

класса 

   

 Изучение 

социальной 

ситуации 

развитияи 

услови 

й 

семейного 

воспитани 

яребѐнка; 

-изучение 

адаптивны 
х 

возможностей 

Анкетирование 

Диагностика 

особенностей 

семейног 

овоспитания 

Выявление поле 

проблем 

внутрисемейного, 
межличностног 

охарактера. 

5-9 В 

течени 

е года 

социальны 

йпедагог 

иуровня 

социализации 

обучающихся. 

    

2 Коррекционно-развивающее 

 Разработка индивидуальной 

программысопровождения. 

5-9 в 

течение 

года 

педагог-психолог 

учитель- 

логопед/дефектол 

ог 
Выбор оптимальных  для 

развити 

я обучающегося с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

  социальны 

йпедагог 

Реализация курса коррекционно- 
развивающихзанятий педагога-психолога 

5-9 в 

течение 

года 

педагог-психолог 

Реализация курса коррекционно- 

развивающихзанятий учителя-логопеда 

5-9 в 

течение 

года 

учитель-логопед 

Реализация курса коррекционно- 

развивающихзанятий дефектолога. 

5-9 в 

течение 

года 

учитель- 
дефектолог 



 

 

 Реализация курса коррекционно- 

развивающихзанятий социального педагога 

5-9 в 

течение 

года 

социальны 

йпедагог 

 

3 Консультационное  

 Консультирование всех участников 

образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся, родителей) 

5-9 в 

течение 

года 

социальны 

йпедагог 

учитель-логопед 

 

Разработка рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ 

для всех участников образовательных 

отношений 

учитель- 

дефектолог 

педагог-психолог 

 

Консультирование педагогов по результатам 

диагностики, по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися 

  

Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательных отношений 

  

Помощь родителям в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения подростка с ОВЗ 

  

Содействие в приобретении обучающимися с 

ОВЗ психологических знаний, умений, 

навыков необходимых в преодолении 

трудностей общения, обучения 

  

 Содействие в выборе будущей профессии 8-9 в 

течение 

года 

социальны 

йпедагог 

учитель-логопед 

 

учитель- 

дефектолог 

 

педагог-психолог  

классный 
руководител 

ь 

 

4 Информационно-просветительское 

 Информирование родителей (законных 

представителей) по социальным, правовым и 

другим вопросам. 

5-9 в 

течение 

года 

социальны 

йпедагог 



 

 

 Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы), направленные 

на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся, их родителям 

5-9 в 

течение 

года 

социальный 

педагог 

учитель-логопед 

(законным представителям), 
 учитель- 

дефектолог 

педагогам — вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

педагог-психолог 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5-9 в 

течение 

года 

социальный 

педагог 

учитель-логопед 

учитель- 

дефектолог 

педагог-психолог 

Социально- педагогическая помощь 

организации летнего отдыха детей с ОВЗ. 

в 5-9 в 

течени 

и года 

социальный 

педагог 

Планированные результаты реализации программы: 

-формирование учебной мотивации; 

-положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

-положительная динамика развития когнитивной сферы; 
- отсутствие отрицательной динамики психофизического развития обучающихся с ОВЗ; 

-овладение коммуникативными навыками (расширение репертуара видов общения; 

овладение навыками конструктивного общения) 

-эффективное социальное взаимодействие обучающейся с ОВЗ, выражающееся в 
совместном участии в различных мероприятиях, толерантном отношении друг к другу. 

 

Показатели результативности коррекционной работы: 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению 
обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 
способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного 
общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 
коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися с ЗПР 
предметных, метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 
эмоционально-личностной, регуляторной и коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении 
АООП ООО. 



 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1. Учебный план 

Учебный план АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2) в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и 

ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во внеурочную деятельность 

коррекционных занятий по Программе коррекционной работы за счет часов внеурочной 

деятельности в объеме не менее 5 часов в неделю. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования образовательной организации может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

В соответствии с ФГОС ООО в учебный план АООП ООО для обучающихся с 

НОДА вместо учебного предмета «Физическая культура» включен учебный предмет 

«Адаптивная физическая культура». 

 

Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

Для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата может быть 

разработан индивидуальный учебный план как на весь период обучения по программе, так 

и на один год или иной срок. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для обучающихся со стойкими 

трудностями овладения содержанием адаптированной основной общеобразовательной 

программы, причины возникновения которых требуют выявления и поиска путей 

решения; для длительно болеющих обучающихся; обучающихся, поступивших на 

обучение из других образовательных организаций, в случае обучения в одном классе 

обучающихся с разными образовательными потребностями и в других случаях, 

требующих особой индивидуализации образовательного процесса. 

Индивидуальный план предусматривает решение одной или нескольких из ниже 
указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может 

вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности; 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, 
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отвечающих особым образовательным потребностям обучающихся, в том числе 

потребностям в сохранении и укреплении здоровья; 

проведение коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной 

работы; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогических 

работников по обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим 

особого внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловленных или 

индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся 

профиля в обучении. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с НОДА. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть 

использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, коррекционно-развивающей, воспитательной, спортивной и 
иной деятельности обучающихся. 

Для обучающихся по АООП ООО для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата (вариант 6.2) представлен следующий федеральный учебный план 

(минимальный в расчете на не менее 6086 часов за шесть лет обучения): 

 

Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом проекта примерной АООП ООО (вариант 6.2.) 

(минимальный в расчете на не менее 6086 часов за шесть лет обучения) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX X 
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Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 3 

Литература 3 3 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 6 6 6 6 

Информатика   1 1 1 1 

Общественно- 

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 

Естественнонауч 

ные предметы 

Биология 1 1 1 2 2 2 

Химия    2 2 2 

Физика   2 2 2 2 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1    

Музыка 1 1 1    

Труд 
(технология) 

Труд (технология) 2 2 2 1 1 1 

Основы 

безопасности 

защиты 

Родины 

 

Основы 

безопасности 

защиты Родины 

   1 1  

Физическая 

культура  

 

Адаптивная 
физическая 
культура 

2 2 2 2 2 2 

Основы 

духовно- 

нравственной 
культуры 
народов России 

 

ОДНКНР 

1 1     

 Итого: 26 27 29 29 29 28 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 
отношений при 5-дневной учебной 
неделе 

 

3 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

Обязательные занятия по 
программе коррекционной работы 

5 5 5 5 5 5 

*Внеурочная деятельность включает обязательные занятия по программе 

коррекционной работы (не менее 5 часов в неделю) и дополняется другими 

видами внеурочной деятельности. 

 

2.2.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с 

учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При составлении 
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календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 

четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиНи мнения участников образовательного процесса. 

Календарный  учебный  график  на  текущий  год  представлен  в  разделе 

«Образование» 

 

2.2.3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, триместров; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 31 мая. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется МБОУ СОШ 

№1 самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений. 

1. Начало  и окончание учебных занятий и учебного  года: 

1 - 11 

классы 

Начало  учебного  года  и учебных  занятий 2 сентября 2024 года 

Окончание  учебных  занятий 31 мая 2025 года 

Окончание  учебного  года 31 августа 2025 года 

Для  обучающихся 9 и 11 классов окончание  учебного  года определяется в соответствии с 

расписанием государственной  итоговой  аттестации. 

2. Продолжительность учебных занятий по классам (количество  недель): 

Классы Количество  недель 

1    классы 33 учебные  недели 



11  

2-4 классы 34  учебные  недели 

5-8 классы 34 учебные  недели 

9 классы 34 учебные  недели (не включая экзаменационный  период) 

10  классы 34 учебные  недели 

11  классы 34  учебные  недели (не включая экзаменационный  период) 

 

3. Продолжительность учебных периодов: 

Учебный  год  на уровне начального  общего  и основного  общего  образования делится на четыре  

четверти: 

Учебные  четверти Количество  

учебных  недель 

Классы Период 

1 четверть 8 учебных недель 1-9 02.09.2024 – 25.10.2024 

2 четверть 7 учебных недель 1-9 05.11.2024 – 20.12.2024 

3 четверть 6 учебных  недель 1 09.01.2025 – 21.02.2025 

3 учебных недель 1 03.03.2025 – 21.03.2025 

10 учебных  недель 2-9 09.01.2025 – 21.03.2025 

4 четверть 9  учебных недель 2-9 

1  

31.03.2025 – 31.05.2025 

31.03.2025 – 31.05.2025 
 

            На уровне  среднего общего  образования  учебный  год делится на 2 полугодия: 

Учебные  четверти Количество  

учебных  недель 

Классы Период 

1 полугодие 15 учебных недель 10-11 02.09.2024 – 25.10.2024 

05.11.2024 – 20.12.2024 

2 полугодие 19 учебных недель 10-11 09.01.2025 – 21.03.2025 

31.03.2025– 31.05.2025 

 

Для обучающихся 9 и 11 классов окончание  учебного  года определяется в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестацией. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Период Количество дней 

осенние 28.10.2024 – 04.11.2024 8 дней 

зимние 23.12.2024 – 08.01.2025 17 дней  

весенние 24.03.2025 – 28.03.2025 5 дней 

дополнительные  каникулы 

для  первоклассников 

24.02.2025 – 28.02.2025 5 дней 

5. Режим  работы: 

5.1.Общий  режим: 

07.30 – 18.30 – понедельник – пятница 

08.00 – начало учебных занятий для  обучающихся 1 – 4 классов, 

08.00 – начало  учебных  занятий для обучающихся 5-11 классов. 

В субботу, в  воскресенье, в праздничные дни, установленные законодательством российской Федерации, 

МБОУ СОШ №1 г. Покров не работает. 

На  период каникул приказом по школе может быть установлен особый  режим функционирования. 
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5.2.Регламентирование  образовательного  процесса  на день: 

1.Сменность: МБОУ  СОШ №1 г. Покров  работает в 2 смены: 

   1 смена – 23  класса (1абв,2в,3бвг,4б,5абв,8абвг,9абвг,10аб,11аб) 

   2 смена – 14 классов (2абг, 3а,4ав,6абвг,7абвг) 

2. Расписание звонков: 

    Обучение в  первых классах осуществляется с соблюдением следующих  дополнительных  требований:  

• учебные занятия  проводятся по 5-дневной учебной  неделе и только в первую смену, 

• обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре – декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока в день по 40 

минут каждый, 

• обучение в первой четверти осуществляется  следующим образом: в  сентябре – октябре  4 урок  и 

один раз в неделю 5 урок (всего – 48 уроков  в нетрадиционной форме – целевые  прогулки, 

экскурсии, уроки – театрализации, уроки – игры). 

№ 

урока 

1 класс 

сентябрь - октябрь ноябрь - декабрь январь - май 

1 урок 8.00 – 8.35 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.25 8.50 – 9.25 8.50 – 9.30 

3 урок 9.45 – 10.20 9.45 – 10.20 9.45 – 10.25 

4 урок 10.40 – 11.15 

(урок в нетрадиционной форме) 

10.40 – 11.15 

(урок в нетрадиционной форме) 

10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.05 

(урок  в  нетрадиционной форме) 

 

11.30 – 12.05 

(урок  в  нетрадиционной форме) 

 

11.30 – 12.10 

 

 

№ урока 2 – 11 класс 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 13.15 – 13.55 

2 урок 8.50 – 9.30 14.10 – 14.50 

3 урок 9.45 – 10.25 15.00 – 15.40 

4 урок 10.40 – 11.20 15.50 – 16.30 

5 урок 11.30 – 12.10 16.40 – 17.20 

6 урок 12.20 – 13.00 17.30– 18.10 

 

5.3.Продолжительность  учебной  недели и периодичность проведения промежуточной 

аттестации  обучающихся: 

 

Режимные  

моменты 

Класс 

Продолжительность 

учебной  недели 

(дней) 

Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность  

проведения  

промежуточной 

аттестации  

обучающихся 

1 классы 5  дней в сентябре – декабре Промежуточная 



11  

– 35 минут; 

в январе – мае 

 – 40 минут. 

аттестация  не  

проводится 

(итоговая 

аттестация: 

усвоил/не усвоил) 

2 – 4 классы 5  дней 40 минут за четверть, год 

5 – 8 классы 5  дней 40 минут за четверть, год 

9  классы 5  дней 40 минут за четверть, год 

10 - 11 классы 5  дней 40 минут за полугодие, год 

 

6. Государственная  итоговая  аттестация: 

Сроки проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

ГИА регламентируется порядком, установленным Федеральной  службой по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор). 

ГИА организуется в соответствии с распоряжениями Министерства образования  и молодежной политики 

Владимирской области. 

Для проведения государственной   итоговой аттестации на территории Российской Федерации 

предусматривается единое  расписание занятий. 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №1 рассматривается Педагогическим 

советом школы и утверждается приказом директора МБОУ СОШ №1 ежегодно до начала учебного года 

на основе Федерального календарного плана воспитательной работы.  

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: 

как инвариантными, так и вариативными – выбранными самой образовательной организацией.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на 

принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов и параллелей, совместной со 

взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, проведение и анализ.  

Календарный план может корректироваться в течение учебного года в связи с происходящими в 

работе образовательной организации изменениями: организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.  

1. Школьный урок 
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Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной 

направленности 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Работа по плану учителей 

предметников 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

2.  Внеурочная деятельность 

«Разговор о важном» 5-9 классы сентябрь-май классные 

руководител

и 

«Россия - мои горизонты» 5-9 классы сентябрь-май классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

«Функциональная грамотность» 5-9 классы сентябрь-май классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

«В мире спорта» 5-9 классы сентябрь-май классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

Семьеведение 5-9 классы сентябрь-май классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

3.  Классное руководство 

Знакомство с классами 5 классы сентябрь классные 

руководител

и 

Составление социальных паспортов 5-9 классы сентябрь классные 

руководител

и 

Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 классы сентябрь классные 

руководител

и 

Инструктаж «Безопасные каникулы» 5-9 классы 1 раз в четверть классные 

руководител

и 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 
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Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Работа с учителями - 

предметниками, работающими в 

классе 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Работа с родителями или законными 

представителями 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Родительские собрания 5-9 классы 1 раз в четверть классные 

руководител

и 

Работа по плану воспитательной 

работы класса 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Организация досуга в каникулярное 

время 

5-9 классы в конце каждой 

четверти 

классные 

руководител

и 

4.  Основные школьные дела 

Праздник «Первый звонок», 

посвященный Дню знаний 

5-9 классы 1 сентября зам. 

директора 

по ВР 

Линейки, посвященные поднятию 

флага РФ 

5-9 классы сентябрь-май зам. 

директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 классы 4-8 сентября педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

День окончания Второй Мировой 

войны 

5-9 классы 4-8 сентября педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

«Международный день 

распространения грамотности» 

5-9 классы 8 сентября педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Внимание – дети!» 5-9 классы сентябрь зам. 

директора 

по ВР 

«Неделя безопасности дорожного 

движения» 

5-9 классы 18-22 сентябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

«День памяти ополченцев 5-9 классов 4 октября педагог-

организатор, 
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Петушинского района» классные 

руководител

и 

Выставка стенгазет ко Дню учителя 5-7 классов 5-6 октября зам. 

директора 

по ВР 

классные 

руководител

и 

Видео-поздравления с Днем учителя 8-9 классы 5-6 октября зам. 

директора 

по ВР 

классные 

руководител

и 

Концерт «День учителя» 5-9 классов 6 октября зам. 

директора 

по ВР 

День самоуправления 8-9 классы 6 октября зам. 

директора 

по ВР 

Общешкольные линейки, 

посвященные антитеррористической 

безопасности. 

5-9 классы октябрь зам. 

директора 

по ВР 

зам. 

директора 

по 

безопасност

и 

Акция по сбору макулатуры БумБатл 5-9 классы октябрь зам. 

директора 

по ВР 

День отца 5-9 классы 9-13 октября педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Субботник в рамках Всероссийского 

субботника «Зелёная Россия» 

5-9 классы октябрь зам. 

директора 

по ВР 

Акция «Чистый класс» 5-9 классы 27 октября классные 

руководител

и 

«День народного единства» 5-9 классы 7 ноября педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

«День матери» 5-9 классы 28 ноября педагог-

организатор, 

классные 
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руководител

и 

Выставка «Декоративно-прикладное 

творчество и народные ремесла» 

5-9 классы 6 ноября педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 классы 1 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

«День неизвестного солдата» 5-9 классы 3 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

«День героев Отечества» 5-9 классы 9 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

«День Конституции Российской 

Федерации» 

5-9 классы 12 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Сердце есть у каждого» сбор 

для приюта бездомных животных 

 

5-9 классы 5-16 декабря  педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Новогоднее настроение» 5-9 классы 4-15 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Творческий конкурс «Символ 

Нового года» 

5-9 классы декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Выставка новогодних плакатов 5-9 классы 18-22 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

КТД «Новогодняя Ёлка» на базе 

ЦРТДиЮ г. Покров 

5-6 классы 21 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител
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и 

КТД «Новогодний Серпантин»  

 

7-8 классы 20 декабря педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

КТД «Новогоднее Шоу» 9 классы 21 декабря зам. 

директора 

по ВР 

классные 

руководител

и 

«День снятия блокады Ленинграда» 5-9 классы 27 января педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

81 год со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

5-9 классы 2 февраля педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Доброе дело» 5-9 классы 29 января-2 

февраля 

педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

День русской науки 5-9 классы 8 февраля педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и, 

учителя-

предметники 

«Масленица» 5-9 классы 12-16 февраля педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

«День защитника Отечества» 5-9 классы 22 февраля педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

5-9 классы 4 марта Учитель 

ОБЖ 

классные 

руководител

и 
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Выставка плакатов, посвященная 

Международному женскому дню 

5-7 классы 4-7 марта Педагог-

организатор 

Видео-поздравления с  

Международным женским днём 

8-9 классы 4-7 марта Зам. 

директора 

по ВР 

Концерт «Для милых дам!» 5-9 классы 7 марта зам. 

директора 

по ВР 

День самоуправления 8-9 классы 7 марта зам. 

директора 

по ВР 

«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

5-9 классы 18 марта педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Субботник 5-9 классы апрель зам. 

директора 

по ВР 

«День космонавтики» 5-9 классы апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Всемирный день здоровья 5-9 классы апрель педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 классы 15 апреля-9 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Окно Победы» 5-9 классы 22 апреля -9 мая  педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 классы 15 апреля-9 мая зам. 

директора 

по ВР 

Акция «Подарок ветерану» 5-9 классы 22 апреля -9 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Акция «Читаем детям о войне» 5-9 классы 22 апреля -8 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководител
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и 

Последний звонок 9 классы 24 мая педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Торжественная церемония вручения 

аттестатов 

9 классы июнь педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

5. Внешкольные мероприятия 

Районный конкурс «Безопасное 

колесо» 

5 класс сентябрь руководител

ь отряда 

ЮИД 

Районные Свято-Афанасиевские 

православные чтения   

5-9 классы октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Районный конкурс «Красота Божьего 

мира» 

5-9 классы октябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Районная выставка «Декоративно-

прикладное творчество и народные 

ремесла» 

5-9 классы ноябрь педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Районный творческий конкурс 

«Символ Нового года» 

5-9 классы декабрь педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Шествие «Бессмертный полк» 5-9 классы май педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Участие в районных и городских 

мероприятиях, фестивалях и 

конкурсах 

5-9 классы в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Посещение краеведческого музея г. 

Покров 

5-9 классы в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководител
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и 

Посещение концертных и 

театральных представлений в Доме 

культуры г. Покров 

5-9 классы в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Посещение выставок в Арт-студии 

«Рисуем» 

5-7 классы в течение года педагог-

организатор, 

классные 

руководител

и 

Посещение Детской библиотеки г. 

Покров 

5-7 классы в течение года классные 

руководител

и 

Экскурсии на предприятия г. Покров 5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Походы, поездки и экскурсии по 

родному краю 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

6.  Организация предметно-пространственной среды 

Выставки плакатов, фотографий, 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 классы  в течение года педагоги-

организатор

ы, классные 

руководител

и 

Оформление классных уголков 5-9 классы сентябрь классные 

руководител

и 

Уход в кабинетах за растениями 5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Оформление стендов, кабинетов, 

рекреаций и т.д. к праздникам 

5-9 классы в течение года педагоги-

организатор

ы, классные 

руководител

и 

Озеленение пришкольной 

территории, участие в посадке 

школьного огорода. 

5-9 классы май-сентябрь педагоги-

организатор

ы, классные 

руководител

и 

7.  Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Общешкольное родительское 

собрание «Проступки и их 

последствия. Взаимодействие школы 

и семьи по профилактике 

противоправного поведения 

5-8 классы февраль зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител
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обучающихся» 

 

и 

Общешкольное родительское 

собрание «Особенности воспитания 

и социализации школьников» 

 

5-9 классы апрель зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

Классные родительские собрания  5-9 классы 1 раз в четверть классные 

руководител

и 

Родительский всеобуч  5-9 классы в течение года, 

по графику 

педагоги-

психологи 

Создание общешкольного 

родительского комитета, Совета 

школы, планирование их работы 

5-9 классы сентябрь зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, классные 

мессенджеры 

5-9 классы по 

необходимости 

зам. 

директора 

по ИМР 

классные 

руководител

и 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей 

5-9 классы по требованию зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, 

выявления «неблагополучных 

семей» (составление актов 

обследования) 

5-9 классы по 

необходимости 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 

Работа Совета профилактики 5-9 классы 1 раз в четверть зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и 
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Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 классы по плану классные 

руководител

и, 

родительски

й комитет 

Участие в мероприятиях Службы 

медиации 

5-9 классы по 

необходимости 

служба 

медиации,  

зам. 

директора 

по ВР 

Организация совместного посещения 

музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

5-9 классы по плану классные 

руководител

и 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике ДДТТ, любых деяний, 

угрожающих жизни и здоровью 

учащихся 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, психолог, 

социальный 

педагог,  

зам. 

директора 

по ВР 

Общешкольная диагностика (анкета 

«Удовлетворенность родителей 

работой образовательного 

учреждения») 

5-9 классы апрель зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководител

и 

8. Самоуправление 

Выборы в  актив класса, 

распределение обязанностей 

5-9 классы сентябрь классные 

руководител

и 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Классное собрание 5-9 классы 1 раз в месяц классные 

руководител

и 

День самоуправления 8-9 классы октябрь, март зам. 

директора 

по ВР 

Работа представителей классов в 

Совете обучающихся школы 

5-9 классы по плану зам. 

директора 

по ВР 

Помощь в организации и проведении 

всех мероприятий на уровне класса, 

школы (событийное волонтерство) 

5-9 классы в течение года 
 

классные 

руководител

и 

9. Профилактика и безопасность 
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Выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания (группа 

риска) 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Сверка списка обучающихся, 

неблагополучных семей, состоящих 

на ВШУ. Формирование банка 

данных на этих учащихся. 

5-9 классы сентябрь  социальный 

педагог 

Сбор информации о детях и семьях, 

состоящих на разных формах учета, 

формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, 

поставленных на учет 

5-9 классы в течение года социальный 

педагог 

Составление банка данных и 

социального паспорта школы 

 

5-9 классы октябрь классные 

руководител

и, 

социальный 

педагог 

Планирование и корректировка 

мероприятий по профилактике 

правонарушений обучающихся 

школы совместно с КДН  

5-9 классы октябрь социальный 

педагог, 

зам. 

директора 

по ВР 

Вовлечение обучающихся в работу 

кружков и секций дополнительного 

образования  и общественно-

полезную деятельность 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Оказание помощи учащимся в 

прохождении адаптационного 

периода 

  

5-9 классы сентябрь  

октябрь 

педагоги 

психологи 

  

Оказание помощи учащимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультирование специалистов 

5-9 классы Постоянно 

  

педагоги 

психологи 

школы 

Охват организованным отдыхом и 

трудом учащихся «группы риска» в 

каникулярное время и интересным, 

содержательным досугом в течение 

года. 

5-9 классы В течение года 

  

социальный 

педагог, 

зам. 

директора 

по ВР 

Контроль за посещаемостью уроков, 

поведением детей «группы риска».  

5-9 классы Ежедневно 

  

классные 

руководител

и 

 

Привлечение родителей к 

воспитательной работе с учащимися. 

  

5-9 классы постоянно 

  

классные 

руководител

и 

социальный 

педагог   

Организация тематической встречи 5-9 классы   в течение года   администрац
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родителей с руководителями 

образования, представителями 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, органов 

здравоохранения. 

ия школы. 

  

Проведение бесед, классных часов 

по разъяснению правил поведения и 

правовой информированности 

учащихся. 

  

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

  

Проведение тематических бесед и 

лекций с разъяснением учащимся 

ответственности за совершение 

правонарушений (курение, 

употребление спиртных напитков, 

сквернословие, нарушение правил 

поведения в школе, в обществе) 

5-9 классы в течение года классные 

рук, 

педагоги 

психологи, 

соц. педагог. 

Цикл классных часов по 

профилактике ПАВ и пропаганде 

здорового образа жизни  

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Индивидуальная работа с учащимися 

группы риска и их родителями 

5-9 классы в течение года зам. 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

классные 

руководител

и 

Привлечение обучающихся к 

участию в городских, районных, 

областных конкурсах и 

соревнованиях 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Организация родительских собраний 

по вопросам профилактики 

употребления ПАВ, суицида 

5-9 классы в течение года психолог,  

социальный 

педагог,  

зам. 

директора 

по ВР 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

5-9 классы перед 

каникулами (в 

течение года) 

Социальный 

педагог, зам. 

директора 

по ВР 

Рейды по неблагополучным семьям, 

семья учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей 

5-9 классы в течение года социальный 

педагог, 

педагоги, 

классные 

руководител

и 
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Заседания совета по профилактики 5-9 классы по мере 

необходимости 

члены 

Совета 

профилакти

ки 

Организация работы по правовому 

просвещению обучающихся  

5-9 классы в течение года зам. 

директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

5-9 классы в течение года социальный 

педагог, 

классные 

руководител

и, педагоги 

психологи 

Организация встреч с инспектором 

КДН и специалистами служб и 

ведомств системы профилактики 

5-9 классы по надобности социальный 

педагог 

Работа по изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

выявлению причин: 

- неадекватного поведения,  

- дезадаптации, конфликтности, 

слабой успеваемости и 

неуспеваемости. 

Изучение семейных 

взаимоотношений; социального 

окружения учащихся 

5-9 классы в течение года  социальный 

педагог, 

педагоги 

психологи. 

Привлечение обучающихся к 

участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, в 

социально-значимую деятельность  

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, зам. 

директора 

по ВР,  

 

Проведение цикла 

профилактических бесед, лекториев 

об ответственности родителей за 

воспитание детей.  

5-9 классы во время рейдов, 

родительских 

собраний 

социальный 

педагог, зам. 

директора 

по ВР 

Привлечение родителей к 

проведению общественно - 

значимых мероприятий, экскурсий, 

походов и поездок учащихся 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

10. Социальное партнерство 

Экскурсии и посещение 

познавательных программ в  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Краеведческий музей г. 

Покрова» 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

педагог-

организатор 

Экскурсии и посещение 

познавательных программ в  

5-7 классы в течение года классные 

руководител
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Муниципальное бюджетное 

учреждение «Покровская детская 

библиотека» 

и 

педагог-

организатор 

Экскурсии и посещение 

познавательных программ в  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «городская библиотека» 

г. Покров 

8-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

педагог-

организатор 

Посещение спектаклей, 

познавательно-развлекательных 

программ в Муниципальное 

бюджетное учреждение «Дом 

культуры г. Покров»; организация 

мероприятий для школьного лагеря;  

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

педагог-

организатор 

Посещение кружков в

 Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Центр развития 

творчества и юношества г. Покров»; 

организация мероприятий для летней 

смены школьного лагеря 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Посещение программ 

дополнительного образования, 

участие в концертных программах в  

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств» г. Покров 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Экскурсии в Свято-Покровский храм 

г. Покров, совместное проведение 

мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

обучающихся  

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

педагог-

организатор 

Участие в мероприятиях ПФ МПГУ 8-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

педагог-

организатор 

11. Профориентация 

Мониторинг профессионального 

самоопределения 

9 классы октябрь Педагог-

психолог 

Циклы профориентационных часов 5-9 классы в течение года  

 

ответственн

ый за 

профориента

цию, 

классные 

руководител

и 

Профориентационные игры 5-9 классы в течение  ответственн

ый за 
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профориента

цию, 

классные 

руководител

и 

Экскурсии на предприятия г. Покров 

и за его пределы 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Встречи с интересными людьми, 

представителями разных профессий 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

Участие в муниципальных 

профориентационных акциях 

5-9 классы в течение года  

 

ответственн

ый за 

профориента

цию, 

классные 

руководител

и 

Тематические уроки с приглашением 

специалистов 

5-9 классы в течение  ответственн

ый за 

профориента

цию, 

классные 

руководител

и 

Посещение профориентационных 

выставок, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и высших учебных 

заведениях 

5-9 классы в течение года ответственн

ый за 

профориента

цию, 

классные 

руководител

и 

Совместное с педагогами изучение 

интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования 

8-9 классы в течение года ответственн

ый за 

профориента

цию, 

классные 

руководител

и 

12. Школьные Медиа 

Размещение созданных детьми 

стихов, сочинений, статей, 

видеороликов на школьном сайте , 

на страничке школы в соц. сети 

Вконтакт, в школьной газете 

«Прометей» 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, зам. 

директора 

по ВР 

Освещение классных и школьных 

мероприятий  на школьном сайте , на 

страничке школы в соц. сети 

Вконтакт, в школьной газете 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, зам. 

директора 
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«Прометей» по ВР 

13. Дополнительное образование 

Вовлечение школьников в 

интересную и полезную для них 

деятельность дополнительного 

образования 

5-9 классы сентябрь классные 

руководител

и, 

педагоги 

доп. 

образования 

Посещение школьных кружков и 

секций по выбору обучающихся 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, 

педагоги 

доп. 

образования 

14. Школьный музей «Покровская старина 

Музейные уроки в школьном музее 

«Покровская старина»: 

 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, 

руководител

ь музея 

Краеведческие игры и викторины, 

конкурсы в школьном музее 

«Покровская старина»: 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, 

руководител

ь музея 

Посещение выставок в школьном 

музее «Покровская старина»: 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и, 

руководител

ь музея 

15. Школьная библиотека 

Библиотечные уроки, тематические 

выставки книг 

5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

зав. 

библиотекой 

Викторины, акции, конкурсы  5-9 классы в течение года классные 

руководител

и 

зав. 

библиотекой 

16. Школьный оздоровительный лагерь «Непоседы» 

Организация отдыха и оздоровления 

детей в школьные каникулы (по 

плану лагерной смены) 

5-9 классы октябрь, декабрь 

март, май  

классные 

руководител

и 

начальник 

лагеря 
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2.2.4. Характеристика условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

обучающихся с НОДА 

Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

АООП ООО. 

Система условий учитывает организационную структуру ОО, а также ее 
взаимодействие с другими субъектами образования. 

Условия реализации АООП ООО обеспечивают для участников 

образовательных отношений возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения ООП ООО в соответствии 

с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 

том числе, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров впрофессионально-производственном окружении; 

-формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе 

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей 
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овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий; 

-формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

-участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

-включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

(населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Федерации), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации   
социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и 

творческой деятельности;  
-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

-обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления Организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего 

образования в рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, 

направленные на обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации АООП ООО 

Требования к обеспеченности кадровыми условиями включает в себя: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования ОО 

полностью укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей образовательной деятельности. Кроме 

того, образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом, 
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обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 

работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

Непрерывность профессионального развития работников ОО обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Используются следующие 

формы повышения квалификации: 

послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре 

и на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; 

участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических 

материалов и др. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

1) обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

2) освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

3) овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическими объединениями, действующими в образовательной 

организации, а также методическими и учебно-методическими объединениями в сфере 

общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

В ОО есть система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Для организации 
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методической работы используется схема: мероприятие, ответственные, форма 

подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во внеурочной 

работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. 

Мероприятия проводятся в следующих формах: 

семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС; 

тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС; 

заседания методических объединений учителей по проблемам обновления ФГОС; 

конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

образовательной  организации  по  итогам  разработки  основной  образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС; 

участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации; 

участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда; 

участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий при этом могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Сведения о персональном составе педагогических работников, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования размещены на 

официальном сайте образовательной организации. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

В школе созданы психолого-педагогические условия реализации АООП ООО, 

которые обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

- формируют и развивают психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

- обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Целью деятельности является – создание эффективной системы психологического 

сопровождения всех участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования для реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 

1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогов и родительской общественности; 
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3. обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 

сопровождения. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- дифференциация и индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 

групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- просвещение; 

- экспертиза. 

 

План реализации основных направлений психолого-педагогического 

сопровождения 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Субъект Срок ожидаемые 

результаты 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение учащихся 

в адаптационный период. 

Исследование процесса 

адаптации. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика    уровня 

тревожности и 

мотивации учащихся 5-х 

классов 

учащиеся октябрь Выявление учащихся 

имеющих трудности 

адаптации, с высоким 

уровнем тревожности 

и низкой мотивацией 

при переходе в 

среднее звено. 

 Развивающие занятия учащиеся сентябрь- Предупреждение 

   октябрь дезадаптации 

 Групповые и 

индивидуальные 

занятия с учащимися 

испытывающими 

трудности в адаптации. 

учащиеся ноябрь- 

декабрь 

Снижение 

тревожности у 

пятиклассников 

 Тематические 

выступления на 

педагогических советах, 

ШМО,РМО 

педагоги октябрь Выработка стратегии 

и тактики в оказании 

помощи учащимся, 

испытывающим 

трудности адаптации. 
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 Психолого- 

педагогический 

лекторий 

«Психологические 

особенности протекания 

процесса адаптации у 

учащихся 5-х классов» . 

родители октябрь- 

ноябрь. 

Повышение 

психологической 

компетенции в 

вопросах 

переживаемого 

детьми  периода, 

представления об 

ответственности и 

совместном решении 

с ребенком 

проблемных 

ситуаций. 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

в течение 

года 

Рекомендации 

учащимся, родителям 

и педагогам. 

Формирование УУД Диагностика 

сформированности 

личностных, 

учащиеся в течение 

года 

Изучение 

личностных, 

познавательных, 

метапредметных УУД регулятивных, 

 коммуникативных 

УУД 

Коррекционно- 

развивающая работа с 

учащимися 

испытывающими 

трудности. 

учащиеся в течение 

года 

Способствовать 

преодолению 

затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности 

Индивидуальное 

консультирование. 

педагоги, 

родители, 

учащиеся 

в течение 

года 

Рекомендации 

учащимся, родителям 

и педагогам. 

Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

профессионального 

самоопределения 

учащихся. 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

профессиональной 

направленности 

учащихся 8-9 

учащиеся в течение 

года 

Выявление 

профессиональных 

интересов, 

склонностей 

учащихся, 

направленности 

классов личности, первичных 

профессиональных 

намерений и их 

динамики. 

 Развивающие занятия « 

Моѐ профессиональное 

будущие» 

учащиеся в течение 

года 

Содействовать 

формированию 

представления 

подростка о своем 

профессиональном 

будущем, 

построению 

профессионального и 

жизненного 

плана. 

 Индивидуальные и 

групповые 

консультации родителей 

родители в течение 

года 

Просвещение 

родителей в сфере 

конструктивного 

взаимодействия с 

детьми в период 



 

 

    профессионального 

самоопределения. 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

высокомотивированных и 

одаренных детей 

Диагностический 

комплекс для выявления 

вида одаренности детей 

с учетом возрастных 

особенностей. 

учащиеся в течение 

года 

Содействие в 

выявлении, 

поддержке  и 

развитии 

талантливых детей, 

сохранении 

психологического и 

физического 

здоровья. 

Коррекционно- 

развивающие занятия 

учащиеся в течение 

года 

развитие 

эмоциональной 

устойчивости, 

формирование 

навыков 

саморегуляции, 

преодоление стресса, 

поведения в 

экстремальных 

ситуациях 

Тематические 

выступления на 

педагогических советах. 

 в течение 

года 

повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов, родителей, 

через 

просветительскую 

деятельность 

Психологическое 

просвещение 

родители в течение 

года 

повышение 

психологической 

компетенции 

педагогов, родителей, 

через 

просветительскую 

деятельность 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение в период 

подготовки и сдачи ОГЭ. 

Диагностика. 

Изучение 

психоэмоционального 

состояния, отношение к 

учащиеся октябрь Выявление уровня 

тревожности, 

стресса 

ОГЭ. 

Развивающие занятия учащиеся 

9-х 

классов 

в течение 

года 

Снижение уровня 

тревожности. 

Повышение 

сопротивляемости 

стрессу. 

Развитие 

эмоционально- 

волевой сферы. 

Развитие навыков 

самоконтроля с 

опорой на 

внутренние резервы. 



 

 

    Развитие навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

Психологическое 

просвещение. 

педагоги в течение 

года 

познакомить 

родителей с 

правилами и 

порядком проведения 

итоговой аттестации, 

в том числе единого 

государственного 

экзамена; 

рекомендации 

родителям   по 

оказанию  помощи 

детям в  период 

подготовки    к 

итоговой аттестации. 

тематические 

выступления на 

педагогических советах, 

ШМО,РМО 

родители 

Родительские собрания.  

«Психологические 

особенности подготовки 

к ГИА». 

 

«Как противостоять 

стрессу». 

 

Индивидуальное 

информирование  и 

консультирование по 

вопросам, связанных с 

ОГЭ. 

учащиеся 

родители 

педагоги 

 Рекомендации. 

Оказание помощи по 

вопросам, связанных 

с подготовкой к ОГЭ 

Организационно- 

методическая работа 

Оформление 

информационного 

стенда, наглядных 

материалов 

 в течение 

года 

Разработка 

рекомендаций, 

памяток для 

учащихся, педагогов, 

родителей. 

Сохранение 

психологического 

здоровья школьников в 

условиях 

образовательного 

процесса 

Социально- 

психологическое 

тестирование 

7-11 класс 1 

полугодие 

Выявление «группы 

риска» 

Психологические 

занятия по 

профилактике 

асоциального поведения 

учащиеся в течение 

года 

Формирование ЗОЖ, 

обучение приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций. 

Тематические 

выступления на 

педагогических советах. 

педагоги в течение 

года 

 

Просвещение родителей 

в сфере воспитания и 

взаимоотношения с 

детьми. 

родители в течение 

года 

Повышение 

психологической 

компетенции 

родителей, через 

просветительскую 

деятельность 

Индивидуальные 

консультации 

педагоги 

учащиеся 

родители 

в течение 

года 

Оказание 

психологической 

помощи и поддержки 



 

 

    всем участникам 

образовательного 

процесса 

Коррекционно- учащиеся в течение Усвоение 

развивающая работа с года необходимых 

обучающимися «группы  конструктивных 

риска»  позиций и способов 
  поведения в 
  различных 
  жизненных 

  ситуациях. 

 

На основе знания учащимися факторов своего успешного обучения, инструментов 

оценивания личных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности 

прогнозирования и предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной 

психолого-педагогической помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты 

реализации психолого-педагогического сопровождения: положительная динамика 

качества обучения и познавательного развития обучающихся, повышение учебной 

мотивации школьников, осознанный выбор траектории дальнейшего обучения. 

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации АООП ООО 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже определенного в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.5.4. Информационно-образовательная среда 

Информационно-методические условия реализации АООП ООО обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (или ИОС) – это открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 



 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п.; 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- использования носимых аудио-видео-устройств для учебной деятельности на уроке 

и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 



 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

АООП ООО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами 

по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам). 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие курсы, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план- 

графиком, расписанием, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) 

программы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров 

на каждых сто учащихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации АООП ООО в школе 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для: 

• изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и 

соответствующих современным образовательным приоритетам, в объемах, 

увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

• перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 
публичность результатов их образовательной деятельности. 

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП OОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение: 

✓ наличие Информационной среды как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, 

передачи, получения информации об образовательном процессе. 

✓ наличие сайта образовательного учреждения. 



 

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования имеется в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы: 

 

№ п/п Информационно-образовательные ресурсы Кол-во/наличие 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор 13 

Компьютер 
13 

принтер 10 

цифровой фотоаппарат 1 

цифровая видеокамера 1 

сканер 1 

микрофон 2 

оборудование компьютерной сети + 

Документ-камера 1 

Интерактивная доска 11 

II Программные инструменты: 
операционные системы и служебные инструменты 

+ 

орфографический корректор 

иностранном языках 

для текстов на русском и + 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 
текстами 

+ 

редактор подготовки презентаций + 

редактор видео + 

редактор звука + 

среда для интернет-публикаций + 

редактор интернет-сайтов + 

III Техническая, методическая и организационная поддержка + 

IV Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания 

+ 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся + 

творческие работы учителей и обучающихся + 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления 

+ 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

+ 

V Компоненты на бумажных носителях: 
учебники, учебные пособия 

+ 

VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 
учебникам: электронные наглядные пособия 

+ 

электронные тренажѐры; + 

электронные практикумы. + 

 

Перечень информационных ресурсов, используемых в образовательной 

деятельности: 

1. Единое содержание общего образования- https://edsoo.ru/study-subject/ 

2. Российская электронная школа. Большой набор ресурсов для обучения 

(конспекты, видео-лекции, упражнения и тренировочные занятия, методические 

материалы для учителя. Материалы можно смотреть без регистрации. https://resh.edu.ru/ 

https://edsoo.ru/study-subject/


 

Кол-во Материально-техническая база ОУ 

3. «Учи.ру» - интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а также тематические вебинары по дистанционному обучению. 

Методика платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию. https://uchi.ru/ 

4. Издательство «Просвещение» - бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. Для работы с 

учебниками не потребуется подключения к интернету. Информационный ресурс 

располагается по адресу https://media.prosv.ru/ 

5. Библиотека ка цифрового образовательного контента https://urok.apkpro.ru/ 

6. Моя школа https://lib.myschool.edu.ru/market 

7. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/ 

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

 

 

3.5.6. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в ОО формируются с учетом: – требований 

ФГОС ООО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности; 

– действующих Санитарно-эпидемиологических правил, нормативов и 

требований к безопасности; 

-действующих федеральных/ региональных /муниципальных /локальных 

нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы обеспечивают: 

– возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

– безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических правил 

и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, современных 

сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории; 

– возможность для беспрепятственного доступа всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закреплены локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Здание ОО, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В ОО выделяются и оборудуются помещения для реализации образовательной 

деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. Выделение 

(назначение) помещений осуществляется с учетом ООП ООО, ее специализации и 

программы развития, а также иных особенностей реализуемой ООП ООО. 

https://media.prosv.ru/
https://urok.apkpro.ru/
https://lib.myschool.edu.ru/market
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/


 

Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 10 

работников:   

- кабинеты русского языка и литературы  2 

- кабинет иностранного (английского) языка 1 

- кабинет математики  2 

- кабинет информатики и ИКТ  1 

- кабинет истории и обществознания  1 

- кабинет биологии и химии  1 

- кабинет физики  1 

- кабинет технологии  1 

Точка роста 3 

Кабинеты социальной адаптации:   

- логопедический кабинет;  1 

- кабинет педагога-психолога;  1 

- кабинет социального педагога  0 

Библиотека 1 

Учебные кабинеты с возможностью занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

2 

Актовый зал 1 

Школьный музей 1 

Спортивные залы, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 
инвентарѐм; 

1 

Столовая для питания обучающихся, а также для хранения и 
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

1 

Медицинский кабинет 1 

Административные и хозяйственные 

необходимым оборудованием 

помещения, оснащѐнные 3 

Гардеробы 1 

Санузлы 5 

Места личной гигиены 1 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательных отношений и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. Все учебные кабинеты обеспечены комплектами 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также 

мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем. Состав комплекта средств 

обучения объединяет как современные средства обучения на базе цифровых технологий, 

так и традиционные - средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 

натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности. Территория вокруг здания благоустроена. 

Освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательной деятельности. 

Регулярно  осуществляются  санитарно-противоэпидемические 



 

мероприятия: 

контроль за санитарным состоянием помещений, контроль за организацией режима дня 

школьников, за проведением медицинских осмотров сотрудников, пищеблока, ежедневное 

проведение бракеража готовой пищи с отметкой в бракеражном журнале, своевременное 

проведение изоляции больных детей из класса, проведение осмотра контактных детей. 

Организация образовательного деятельности в ОО осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами охраны труда и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 
следующие ключевые возможности: 

– осуществления обучающимися самостоятельной познавательной деятельности; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, технологий ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами; 

программирования; 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде ОО; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и на отдельных этапах; 

– выявления и фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов; 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений; 

– досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 



 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением; 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, представление 

школы в социальных сетях и пр.); 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Оформление помещений ОО соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе использование различных 

элементов декора, размещение информационно- справочной информации, мотивирующая 

навигация и пр.). 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП ООО осуществляется 

на основе ВСОКО, внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга, 

сложившегося в ОО. 
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